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Введение: 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа для 

государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Адаптированная школа  интернат № 4» (далее  ГОБОУ «АШИ № 4») 

разработана в соответствии с принципами, структурой, понятиями и 

подходами Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ) с учётом 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для глухих обучающихся (далее - ФАОП НОО для глухих 

обучающихся) (вариант 1.2). 

АООП НОО (вариант 1.2) предназначена для глухих детей, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению 

начального общего образования в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО глухих обучающихся 

ГОБОУ «АШИ № 4»  составляют: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее  ФГОС ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1598 от 19 декабря 2014 г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

4.  Федеральная образовательная программа начального общего образования 

(далее  ФООП НОО), утвержденная Министерством просвещения Российской 

федерации от 18 мая 2023 года № 372; 

5.  Федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2).    

При разработке программы также учтены:  

 современные достижения отечественной теории и практики обучения 

детей с нарушениями слуха с учетом инновационных подходов к 



 

 

воспитанию и обучению школьников с нарушением слуха, показавших 

свою эффективность в опыте практического их внедрения;  

 современные научные представления о содержании образовательных 

 потребностей различных категорий детей с отклонениями в развитии, об 

условиях и факторах, обеспечивающих их оптимальную реализацию;  

 собственный многолетний опыт педагогического коллектива ГОБОУ 

«АШИ №  4» в деле обучения, воспитания, развития и коррекции глухих 

детей. 

 

 

1.Целевой раздел АООП НОО для глухих 
обучающихся 

(вариант 1.2) 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2): 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания глухих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие глухих обучающихся; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих 

место у глухих обучающихся; 

       4) создание условий, обеспечивающих глухому обучающемуся 

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно- развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

глухих обучающихся; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей глухих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия, в том числе со слышащими сверстниками), 

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


 

 

организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся 

словесной речи (устной и письменной), 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; 

10) 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. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие 

принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на АООП основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 



 

 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

Подходы к формированию АООП НОО для глухих обучающихся. 

В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает 

учет особых образовательных потребностей глухих обучающихся как 

неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО создаются и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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реализуются 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 глухим 

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 глухих обучающихся 

младшего школьного возраста определяется характером организации 

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

средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, в том числе за счет специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

 

Общая характеристика АООП НОО для глухих обучающихся 

(вариант 1.2). 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки начального 

общего образования глухих обучающихся - 5 лет или 6 лет. Выбор 

продолжительности обучения (5 или 6 лет за счет введения первого 

дополнительного класса) остается за образовательной организацией, исходя из 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся, поступивших в 

школу. Особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к целенаправленному развитию словесной речи (устной и 

письменной) при использовании в качестве вспомогательных средств 

дактилологии и жестовой речи (во внеурочное время); введение учебных 

предметов и коррекционных курсов с учетом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся; исключение учебных предметов 

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

слухоречевого развития глухих обучающихся; применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у глухих обучающихся речевой 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения; 

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


 

 

проведение специальной работы по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны; развитие познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и двигательной сфер, формирование социальных 

компетенций, включая социально-бытовую ориентировку, адекватные 

отношения с окружающими людьми на основе принятых в обществе 

морально-этических норм; преодоление коммуникативных барьеров при 

взаимодействии обучающихся со слышащими людьми (в знакомых ситуациях 

учебной и внеурочной деятельности, в условиях семейного воспитания), а 

также с лицами, имеющими нарушение слуха; поддержка эмоционально 

комфортной образовательной среды. 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). 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся важным структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, их индивидуальных 

особенностей. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 

К категории глухих относятся лица со стойким двусторонним 

нарушением слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до 

овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи 

оказывается невозможным; без специальной систематической психолого-

педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития 

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная 

адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих обучающихся достигается 

при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, 

слухопротезировании и комплексном психолого-педагогическом 

сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении 

качественного образования на всех его уровнях с учетом структуры 

нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося. 

Глухие обучающиеся - неоднородная по составу группа, включающая: 

глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу 

уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная психолого-педагогическая помощь и 

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыт общения 

со слышащими обучающимися, могут при специальной психолого-



 

 

педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием слышащих обучающихся, находясь в их среде и 

в те же календарные сроки по АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 

1.1); 

глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих обучающихся, но в 

пролонгированные календарные сроки, в том числе обучаясь по АООП НОО 

для глухих обучающихся (вариант 1.2), соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям; 

глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с 

легкой умственной отсталостью), которые могут получить образование на 

основе варианта АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3), 

соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 

итоговыми достижениями глухих обучающихся, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; также данный вариант может 

осваиваться глухими обучающимися с ЗПР; 

глухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

получающих образование на основе варианта для глухих обучающихся 

(вариант 1.4), соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 

итоговыми достижениями глухих обучающихся, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья  

Особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей глухих входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для обучающихся с нарушениями слуха. 

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных 



 

 

разделов учебных дисциплин и специальных предметов, коррекционных 

курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные курсы по программе 

коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальной психолого-педагогической поддержки 

семье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с нарушениями слуха, относятся: 

1) увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО; 

2) обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества обучающихся в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, в том 

числе имеющими нормальный слух; 

3) постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание 

условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

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

(доступных) видах деятельности; 

4) учет специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

5) преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего с обучающимся и его социокультурным 



 

 

окружением; 

6) обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, 

представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между 

людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в осознании 

собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

7) целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в 

устной и письменной формах), формирование у обучающихся умений 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли 

и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания); применение в 

образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 

устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных микрогрупп 

глухих обучающихся, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

8) использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими 

партнерами по общению (в том числе применение русского жестового языка в 

общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха); 

9) использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций; 

10) осуществление систематической специальной (коррекционной) 

работы по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 

звучаний, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); 

развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

коллективной звукоусиливающей аппаратурой (стационарной или 

беспроводной), стационарной аппаратурой индивидуального пользования (с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

11) при наличии дополнительных первичных нарушений развития у 

глухих обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

12) оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 



 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП НОО для 

глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 

1.2):  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;   

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(включая лиц с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах 

учебной и внеурочной деятельности, различных социальных ситуациях; 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в 
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разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном 

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

-овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

-овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные 

бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач 

учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиском средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера; -формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; -освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

-активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



 

 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

-готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, вести диалог,  излагая свое мнение 

и аргументируя свою точку зрения и оценку событий;  

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

-умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

с содержанием конкретного учебного предмета.  

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения:  

предметная область – Русский язык и литературное чтение   



 

 

учебные предметы - Русский язык, Литературное чтение, Чтение и 

развитие речи, Предметно-практическое обучение: 

• понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) 

языка; 

• практическое овладение языком как средством общения (в 

условиях предметно-практической, учебной и различных внеурочных 

видов деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения; использование  словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и  

образовательных задач; 

• владение устно–дактильной формой речи как 

вспомогательной; 

• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  

• сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи, стремления к улучшению качества 

собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных 

литературных произведений, наличие положительного читательского 

опыта и личных  читательских предпочтений;  

• овладение техникой чтения вслух (реализуя 

сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико – 

интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков 

героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое). 

предметная область – Математика и информатика,  

учебный предмет – Математика: 



 

 

• овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и другим); 

• приобретение опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении задач, связанных с реализацией социально- 

бытовых, общих и особых образовательных потребностей 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другое, в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» 

деньгами и т.д.); 

• развитие у обучающихся пространственных и 

количественных представлений, усвоение «житейских понятий» в тесной 

связи с предметно-практической деятельностью; 

• выполнение математических действий и решение текстовых 

задач, распознавание и изображение геометрических фигур; 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Естествознание,  

учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром, 

Окружающий мир: 

• сформированность уважения к стране, ее истории и 

культуре, чувства гордости за победы и свершения России, 

уважительного отношения к родному краю, своей семье;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества 

в условиях интересных и доступных обучающемуся видов деятельности; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 



 

 

связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область - Основы религиозных культур и светской 

этики 

учебный предмет -Основы религиозных культур и светской этики 

• формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов россии; 

• осознание ценности человеческой жизни, 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Искусство,  

учебный предмет – Изобразительное искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

• развитие интереса к изобразительному искусству и 

изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

• владение практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 



 

 

икт (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.), 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Технологии,  

учебный предмет - Технология:  

• получение первоначальных представлений о значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия;  

• усвоение правил техники безопасности; 

• обучение использованию технических средств, 

информационных технологий;  

• развитие способностей и интересов обучающихся к 

использованию предметных и компьютерных технологий в трудовой 

деятельности;  

• овладение умением адекватно применять доступные 

компьютерные технологии для решения задач коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия; 

• формирование представлений о свойствах материалов; 

• овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных материалов;  

• усвоение «житейских понятий»;  

• развитие навыков самообслуживания;  

• формирование мотивации и положительного опыта 

активного использования освоенных технологий и навыков для 

собственного жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким; 



 

 

• развитие интереса и способностей к предметно-

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к 

решению доступных технологических задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

•  овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область - Физическая культура, 

учебный предмет – Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура): 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития; 

• формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, осанкой; 

• понимание простых инструкций в ходе игр и при 

выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  включают:  

учебный предмет - Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия): 



 

 

• слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и  

учебно – делового характера; 

• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого 

и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний);  

• восприятие небольших текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в 

учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного 

речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из 

данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту 

и выполнение заданий; 

• при затруднении в восприятии речевой информации 

выражение в устных высказываниях непонимания; реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его 

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной 

ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и 

внеречевой контекст;  

• произнесение речевого материала достаточно внятно, 

естественно и эмоционально, используя в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации и реализуя 

сформированные умения говорить голосом нормальной  высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-

интонационную структуры речи; соблюдение орфоэпических норм в 

знакомых словах,  применение знакомых орфоэпических правил при 

чтении новых слов, воспроизведение новых слов с опорой на образец 

речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; реализация 

сформированных умений самоконтроля  произносительной стороны 

речи;  



 

 

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с 

детьми и взрослыми; реализация навыков речевого поведения (с 

соблюдением элементарных правил речевого этикета). 

Учебный предмет- Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия): 

• приобщение к эстетической деятельности, связанной с 

музыкальным искусством; 

• эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, 

в аудиозаписи  и видеозаписи);  

• элементарные представления о выразительности и 

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), 

об инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, 

отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса);  

• определение  в словесной форме (с помощью учителя и 

самостоятельно)  характера музыки, жанра (марш, танец, песня), 

доступных средств музыкальной выразительности;  

• знание названий прослушиваемых произведений, фамилий 

композиторов, названия музыкальных инструментов;  

• эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под 

музыку несложных композиций народных, современных и бальных 

танцев, овладение элементами музыкально – пластической 

импровизации; 

• эмоциональная, выразительная декламация песен под 

музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при 

передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; 



 

 

• эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

•  проявление творческих способностей в музыкально – 

ритмической деятельности;  

• слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных умений 

при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 

• владение тематической и терминологической лексикой, 

связанной с музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее 

восприятием и достаточно внятным и естественным воспроизведением 

при реализации произносительных возможностей; 

•  реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе  совместной со 

слышащими сверстниками. 

учебный предмет -  Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия):  

• различение и опознавание на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек);  определение на слух количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 

(слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

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

• восприятие слухозрительно и на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов);  

• произнесение отработанного речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно 

внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 



 

 

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

произносительной стороны речи, соблюдение орфоэпических правил 

самостоятельно, по графическому знаку, по подражанию речи учителя; 

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков, 

соблюдение элементарных правил речевого этикета; 

• восприятие на слух и словесное определение неречевых 

звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых и городских 

шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями 

природы, шумов, связанных с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека; различения и опознавания 

разговора и пения, мужского и женского голоса (с использованием  

звучаний музыкальных инструментов, игрушек); 

• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и 

различных видах внеурочной деятельности,  в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми.  

учебный предмет -  Социально – бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия):  

• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; 

• становление гражданской идентичности, развитие 

патриотических чувств; 

• овладение элементарными морально-этическими 

представлениями, их реализация в различных видах деятельности; 

• развитие самостоятельности при решении задач, связанных 

с обеспечением жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, 

помощи близким; 

• овладение необходимыми элементарными умениями 

ведения домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового образа 



 

 

жизни, поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение 

элементарных и необходимых правил техники безопасности; 

• осознание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха; 

• накопление элементарного опыта социального поведения, 

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том числе 

коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом; 

• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на 

основе толерантности, взаимного уважения;  

• наличие элементарных представлений о профессиях, 

включая профессии родителей, владение  основами элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

• овладение речевым поведением; овладение элементарными 

нормами речевого этикета; 

• владение информацией о  людях с нарушениями слуха, их 

культуре, средствах коммуникации, жизненных достижениях, 

реализация сформированных представлений в процессе общения с 

глухими и слабослышащими детьми и взрослыми. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности глухих 

обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ - с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения глухими обучающимися АООП НОО для глухих 



 

 

обучающихся (вариант 1.2). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования глухих обучающихся, взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание глухих обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов уровня начального 

общего образования, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 
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5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты 

достижений глухих обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, 

состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты глухих обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей глухих обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у глухих обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной, семейной). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

глухими обучающимися АООП служит сформированность таких 

метапредметных действий: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для взаимодействия с педагогическими 

работниками и обучающимися, в том числе со слышащими. 
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оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей глухих обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

образовательную область (на уровне начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение глухими 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики образовательных 

достижений глухих обучающихся и включает оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем 



 

 

успешности освоения действий, выполняемых глухими обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета. 

Объектом оценки результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся 

решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные 

и практические задачи (с использованием средств, релевантных содержанию 

курсов коррекционно-развивающей области), проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у глухих обучающихся готовности 

и способности к их проявлению в повседневной жизни, в различных 

социальных средах (школьной, семейной). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне 

образования, выносятся предметные результаты, связанные с усвоением 

опорной системы знаний по учебным предметам, и метапредметные 

результаты. 

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При разработке АООП НОО образовательная организация готовит и 

утверждает локальными актами собственную программу динамического 

мониторинга достижения планируемых результатов по коррекционным 

курсам с учетом типологических и индивидуальных особенностей глухих 

обучающихся. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в 

целом учитывается оценка достижений глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки 

выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 

динамике обучающихся. 

 

2.Содержательный раздел АООП НОО для глухих 
обучающихся 

(вариант 1.2) 

2.1 Федеральные рабочие программы учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей. 

 

2.1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Русский язык". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Программа по русскому языку позволит педагогическим работникам: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования. Успехи в его изучении во многом 

определяют результаты глухих обучающихся по другим предметам и по 

программе коррекционной работы. В процессе уроков русского языка 

целенаправленно совершенствуется речевая деятельность глухих 

обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарем и 

грамматическими формами за счет деятельности сохранных анализаторов и 

развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение глухими 

обучающимися системного устройства языка - в соответствии с положениями 

коммуникативной системы. Параллельно с освоением языковых 

закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и 

развитие речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно-

когнитивный компонент). В данной связи в обучении русскому языку 

представлены два пути: практический и теоретико-практический. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся 

овладевают умениями организовывать языковые средства в разных типах 
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высказываний, варьировать их структуру с учетом условий коммуникации, 

развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. У глухих обучающихся происходит воспитание осознанного 

отношения к собственной речи. Это требует осуществления языковых 

наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению 

(анализу), одновременно являются единицами речи и образцами построения 

новых высказываний. 

При изучении каждого раздела обучающиеся не только получают 

соответствующие знания, но и осваивают разные виды речевой деятельности. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путем. Овладение русским языком обеспечивает глухим обучающимся 

успешную интеграцию в общество. 

Содержание обучения определяется основными содержательными 

линиями обучения русскому языку. В их числе языковая способность, речевая 

деятельность, языковые закономерности: 

1. Языковая способность: 

потребность в словесном общении с участниками образовательного 

процесса в условиях слухоречевой среды; 

ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и 

внеситуативного общения в знакомых и новых обстоятельствах; 

понимание, использование вариативных высказываний. Стремление 

запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи; 

понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях 

ситуативного общения, речевого контекста. Использование знакомых речевых 

единиц в различных (известных и новых) ситуациях в соответствии с задачей 

общения; 

стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях 

общения на основе словесной речи (внятность произнесения, использование 

уточняющих вопросов, вариативных высказываний); 

понимание значения нового речевого материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание 

аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по аналогии 

со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях 



 

 

педагогически организованного общения и в естественных ситуациях; 

проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических 

трудностей, достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя 

произносительные возможности; 

соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание 

речевым действиям педагогического работника; 

самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе 

урока, предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных 

ситуациях. Построение собственных высказываний из знакомых речевых 

единиц; 

восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого 

материала внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности. Использование знакомых речевых единиц в различных 

(известных и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. 

2. Речевая деятельность. Говорение: 

овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в 

речи; 

использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, 

сверстниками, овладение коммуникативными умениями, стремление быть 

понятым участниками образовательного процесса; 

воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно 

при реализации произносительных возможностей (при контроле со стороны 

педагогического работника или с его помощью, самостоятельно); 

деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 

положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 

установление взаимопонимания на основе речевого общения; 

потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление 

запоминать новые слова и выражения, избирательное использование форм 

речи в зависимости от ситуации общения), выбор речевых единиц (слов, 

словосочетаний, типов высказываний) с учетом ситуации общения; 

мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями 

общения при коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя 

группы, организация работы группы с использованием заданий руководителя, 

проверка исполнения, отчет о выполненной работе). 



 

 

Характеристика деятельности обучающихся: 

в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и 

адекватно реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, 

отвечать на вопрос, сообщать о действии), уточнять недостаточно хорошо 

воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить 

речевые высказывания логично и грамотно; 

выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. 

Сообщать о проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), 

об окончании работы. Точно соотносить речевое высказывание (собственное 

или другого говорящего) со своим действием или действием других 

обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об интересующем (кто, что, что 

делает, какой, какая, какое, какие); 

в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной 

речи, повторять сказанное, исправлять собственные ошибки; 

рассказывать о собственной деятельности параллельно с ее выполнением 

или по ее завершении; 

передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений; 

задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать 

об интересующем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей 

деятельности. Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших 

событиях с предварительной зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и 

другими опорами) или без нее; 

описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или 

серии картинок в виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, 

других обучающихся, о событиях в форме письма. Придумывать название 

текста по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную 

последовательность событий, действий; 

отчитываться о своей работе, писать письма; 

составлять план предметно-практической деятельности; 

выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; 

расспрашивать об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, 

экскурсии, интересных событиях и о другом) по заданию взрослых, по 

собственному желанию; уточнять непонятное; 

участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, 



 

 

рассказывать о своей деятельности и деятельности других обучающихся, об 

интересных событиях, описывать картинки, предметы, внешность человека; 

составлять план рассказа, писать рассказы, сочинения по плану, в 

соответствии с заданной темой писать сочинения с элементами рассуждений; 

составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об 

интересных моментах работы; 

раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, 

последовательно, грамотно, контролировать правильность собственного 

высказывания и высказываний других обучающихся, исправлять ошибки; 

получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность 

действий собеседника, речевой реакции, добиваться взаимопонимания 

(повторить высказывание, уточнить его и прочее), правильно, грамотно 

оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

3. Чтение (Литературное чтение): 

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

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа); 

техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. 

Подражание выразительному чтению; 

ориентировка в книге; 

отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, 

драматизации. Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную 

ситуацию (учебную, жизненную). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с 

действительностью, с предметом, с иллюстрацией; 

читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных 

поручений; 

читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами, подражая 

чтению взрослого, самостоятельно делать паузы при чтении предложений с 

однородными членами, с союзами, реализовывать при чтении 

произносительные возможности, включая воспроизведение звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; 



 

 

следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать 

чтение после них, осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать 

хором, синхронно; 

передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, 

драматизации, подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие 

готовые иллюстрации; 

отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали, пересказывать 

прочитанное с использованием выполненного иллюстративного материала, 

макетов, определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его 

автора, находить нужную страницу текста (по устному или письменному 

указанию, по записи номера на доске); 

осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 

определять логическую последовательность событий прочитанного 

(инструкции, текста, задания, произведения), делить текст на части, выделять 

главную мысль каждой из них, озаглавливать части, находить в тексте слова и 

выражения (по заданию), выделять новые слова и определять их значение из 

контекста или пользуясь справочным материалом; 

оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, 

устанавливать причинно-следственные, временные связи, подбирать материал 

на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой литературой; 

использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз; 

проявлять интерес к чтению. 

4. Письмо: 

упражнения, подготавливающие к письму; 

письменный шрифт, чтение слов, предложений; 

элементы букв, буквы, слова, короткие предложения, буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения; 

письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие 

предложения, небольшие рассказы, отчеты, заявки); 

пользование письменной речью в общении, для передачи информации, 

изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно, техника 

письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 



 

 

выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать 

элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться 

письменным шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их 

соединения); 

выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких 

предложений, небольших рассказов, отчетов, заявок); 

писать четко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. 

Соблюдать при письме знаки препинания: точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении, 

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

собственных именах; 

переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять 

написанное, исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно 

выявленные); 

соблюдать логику в изложении мыслей. 

5. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-

дактильной форме, использование устно-дактильной формы речи как 

вспомогательного средства общения и обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

воспринимать устно-дактильную речь; 

воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной 

речью, использовать устно-дактильную форму речи при общении с 

участниками образовательного процесса, опуская дактилирование при 

использовании в речи отработанного материала; 

воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии 

заданий, поручений, при первоначальном чтении текста, при проверке 

написанного; 

использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими 

обучающимися, с педагогическими работниками, при усвоении трудного 

речевого материала, первоначальном чтении сложного текста, при письме и 

проверке написанного текста, при затруднении в общении с другими 

обучающимися. 

6. Слушание: восприятие речи окружающих на слухозрительной основе 

(с помощью звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на 



 

 

воспринятое отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и 

давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно 

оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся: различать, опознавать и 

распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата) 

необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый 

речевой материал - фразы, слова и словосочетания, монологические 

высказывания, короткие диалогические единства; при ответной реакции на 

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

выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять 

только сообщения; грамотно оформлять свои высказывания, говорить 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализовывать 

сформированные произносительные умения. 

7. Языковые закономерности: 

практическое усвоение грамматической структуры языка, 

грамматические и лексические обобщения; 

слово, предложение, текст; 

слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, 

начальная форма слова; 

типы высказываний по их коммуникативной цели; 

синтаксические конструкции простого и сложного предложения, 

утвердительные и отрицательные конструкции предложения, 

конструирование и перестроение предложений с учетом их состава и 

семантики; 

группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные 

языковые категории, орфографические правила и определения 

грамматических понятий; 

прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 

грамматическому вопросу "кто? что?"; 

использовать в речи предложения по аналогии, по образцу; 

практически различать число существительных при выполнении 

словесных инструкций, выражении просьб, желаний, знать начальную форму 

слов-существительных, определять род существительных; 



 

 

отвечать на вопросы о цвете, форме, величине "какой? какая? какое? 

какие?"; 

проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим 

разрядам: 

кто? что? - предметное значение; 

что делает? - значение действия; 

какой? - признак; 

чей? - принадлежность; 

сколько? - количество. 

объединять слова в группы по родовому, видовому признаку; 

различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 

различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и 

адекватно реагировать на них; 

понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, 

отбирать предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с 

опорой на грамматический вопрос; 

знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с 

нулевой флексией, прилагательных (по существительному), глаголов; 

выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и 

наоборот, изменять форму существительных с учетом вопросов: "у кого? у 

чего? кого? что?", понимать, употреблять и отвечать на вопросы: "кто? что? 

что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? 

какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чье, чьи)? который? из чего? для кого? откуда? 

когда?"; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен 

существующих частей речи и для выбора необходимой словоформы, для 

уточнения окончания "где? куда? откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? 

чего (нет)?"; 

понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных 

структур с союзами "потому что", "что", "когда"; 

объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, 

употреблять их в речи, объединять в группы однокоренные слова; 



 

 

понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать 

косвенную речь; 

исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, 

грамматическим вопросом; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен 

существующих частей речи и для выбора необходимой словоформы, для 

уточнения окончания; 

проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями 

и делать выводы; 

строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, 

использовать в речи конструкции простого, сложного предложения, 

распространять предложения в соответствии с задачей высказывания, 

дополнять предложения, исключать лишние слова, употреблять в 

соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена 

как интегративная область, включая специальный учебный предмет 

"Предметно-практическое обучение". Результаты освоения предметной 

области "Русский язык и литературное чтение" (учебных предметов "Русский 

язык", "Литературное чтение", "Предметно-практическое обучение") могут 

быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов не 

предусматривается. 

Предметные результаты освоения обучающимися материала по 

предметной области "Русский язык и литературное чтение": 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 



 

 

умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Учебный предмет «Русский язык», входящий в данную предметную 

область, является комплексным и представляет определенный набор 

предметов:  

в 1 дополнительном классе – развитие речи (обучение устно-дактильной 

речи, обучение устной разговорной и монологической речи); обучение 

грамоте; 

в 1 классе – развитие речи (обучение разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах); письмо; 

во 2–3 классах – развитие речи (обучение разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах); первоначальные грамматические 

обобщения;  

в 4–5 классах – развитие речи (обучение разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах); сведения по грамматике. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представляет собой интеграцию нескольких курсов, неразрывно связанных 

между собой общими целями, содержанием, методами обучения, тематикой и 

требованиями к развитию у обучающихся словесной речи (разговорной и 



 

 

монологической). Наряду с комплексным предметом «Русский язык» 

выделяются отдельные предметы «Чтение и развитие речи» и «Литературное 

чтение». Предмет «Предметно-практическое обучение», входящий в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение», предполагает 

реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической 

деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и 

монологической (устной и письменной) речи. 

В комплексной работе по речевому развитию каждый учебный предмет 

имеет специфические и общие задачи, меняющиеся в зависимости от года 

обучения, контингента детей класса. Но при этом подход к работе по развитию 

речи остается единым: у школьников формируется речь как средство общения. 

Детей не просто учат запоминать отдельные слова, типы фраз, но и 

действовать, мыслить на основе словесной речи. Ребенок не изучает 

отдельные слова по показанному предмету, по показанным картинкам, а 

учится действовать в условиях общения с окружающими. В условиях 

педагогически организованного общения, занимаясь различными видами 

деятельности, школьник не только овладевает значением отдельных слов, 

грамматических форм слов, типами фраз, но и учится пользоваться словом, 

овладевает речью как средством общения. В результате целенаправленного 

обучения у школьников воспитывается потребность в словесной речи, 

готовность и умение воспринимать речь окружающих, формируется речевое 

поведение, которое постепенно становится частью поведения школьников в 

целом.  

Приоритетными направлениями в обучении глухих школьников языку 

являются формирование речевой деятельности, развитие языковой 

способности, речевого поведения.  

В 1 дополнительном классе овладение речевой деятельностью 

осуществляется при комплексном подходе к речевому развитию, 

представленном применительно к обучению языку в трёх разделах: обучение 

устно-дактильной речи, устной речи, грамоте.  



 

 

Обучение устно-дактильной речи. Поскольку возможности 

формирования общения только на основе устной речи ограничены у глухих 

детей из-за трудности овладения ею, исходной формой речи принята 

дактильная, как наиболее отвечающая задаче начального этапа обучения. В 

помощь восприятию устной речи используются также карточки со словами и 

фразами, написанными в печатной форме. 

Организуя обучение, уже в первые недели учитель сообщает детям слова 

и фразы, необходимые для установления первичного контакта и отражения в 

речи результатов познания окружающей действительности. 

Побуждая детей к выполнению тех или иных действий, учитель 

употребляет побудительные предложения, служащие образцами в общении 

детей. 

Учитель задает вопросы и показывает, как надо отвечать на них. 

Подражая его речи, ученики приобретают умение обращаться к своим 

товарищам и к учителю с простейшими просьбами и вопросами. Так же 

строится работа на другом речевом материале. 

На первоначальном этапе осуществляется параллельное обучение 

дактильной и устной формам речи. Для этого весь материал дается детям для 

слухо-зрительного восприятия. Сообщение нового материала учитель вначале 

сопровождает дактилированием, затем тот же материал дети учатся 

воспринимать без него. Подражая учителю, учащиеся стремятся, дактилируя 

слово, проговорить его. В начале года – это проговаривание проявляется в 

виде малодифференцированных движений губ и языка. В последующем эти 

движения становятся близкими к нужной артикуляции, появляется 

возможность воспроизведения части слова или его упрощенной структуры. По 

мере развития навыков произношения проговаривание становится все более 

правильным. Формирование произносительных навыков осуществляется в 

условиях интенсивных занятий по развитию слухового восприятия глухих. 

Обучение детей, зачисленных в 1 дополнительный класс и имеющих 

дошкольную подготовку, но недостаточную для обучения в I классе, 



 

 

осуществляется с учетом уже имеющегося уровня речевого развития. В этом 

случае нет необходимости заново начинать формирование дактильной речи. 

Дактильная речь выступает в качестве вспомогательного средства, 

необходимого для ускорения процесса накопления речевого материала, 

нужного для общения и обучения семилетнего глухого школьника. Вместе с 

тем, основные методические подходы, требования, относящиеся к овладению 

всеми формами речи, а главное, их взаимосвязь и взаимозависимость должны 

реализовываться в процессе обучения. 

Обучение устной речи (разговорной и монологической). Обучение 

устной речи в 1 дополнительном классе ведется в двух направлениях: 

• развитие навыков устного воспроизведения дактилируемых слов при 

подражании правильной речи учителя. Наблюдая за процессом формирования 

артикуляции ученика, учитель поддерживает и закрепляет нужные элементы 

артикуляции и устраняет ошибки, искажающие произношение. Так создается 

приближенное произношение, которое постепенно становится все более 

точным; 

• специальное обучение, осуществляемое в определенной 

последовательности. Речевой материал (заимствованный из материала 

дактильной речи и специально подобранный) расположен в программе так, 

чтобы обеспечить постепенный переход от меньших произносительных 

трудностей к большим. 

В 1 дополнительном классе дети усваивают произношение 17 основных 

звуков и звонких звуков б, з. От учащихся требуется точное произношение 

слов, состоящих из этих звуков, и допускается замена одних звуков другими, 

предусмотренная сокращенной системой фонем. 

В связи с работой над словом и фразой программа содержит 

определенные требования к правильному голосообразованию и дыханию. 

Дети должны научиться произносить слова голосом нормального тембра, 

нормальной силы и высоты, изменять силу голоса в связи со словесным 



 

 

ударением, слитно, на одном выдохе произносить четыре-пять слогов, 

составляющих отдельное слово или фразу. 

Материал устной речи распределен на все учебные четверти, в течение 

которых учащиеся усваивают основные звуки и звонкие б, з, звукосочетания 

и, главное, слова. 

Начиная с четвертой четверти специальный материал для устной речи 

выделяется только на звуки б, з. С этого времени дети должны произносить 

правильно или с предусмотренными заменами звуков весь усваиваемый ими в 

дактильной форме материал, рассчитанный на активное употребление. 

Исключение составляет лишь ограниченное количество сложных по звуко-

слоговой структуре и потому труднопроизносимых слов, таких, как ножницы, 

коричневый, дежурный, пасмурно, солнце и т. д. По отношению к таким словам 

можно не добиваться от всех учащихся полного выполнения программных 

требований, касающихся произношения. 

Обучение грамоте. В 1 дополнительном классе детей обучают грамоте, 

т. е. формируют первые умения и навыки чтения и письма. Вначале (в 1 

четверти, добукварный период) от них требуется умение читать и составлять 

слова из разрезной азбуки. Эта работа осуществляется на уроках обучения 

грамоте, в процессе обучения дактильной и устной речи. Параллельно на 

уроках предметно-практического обучения учащиеся выполняют упражнения, 

подготавливающие их к письму. 

Со второй четверти (букварный период) дети учатся писать, начиная с 

элементов букв, простейших строчных букв и слов из них, и заканчивают 

написанием прописных букв. 

Развитие разговорной речи. Сущность работы по развитию речи 

заключается в развитии способа общения, в воспитании речевого поведения, в 

формировании речевой деятельности. Организуя разные виды деятельности 

детей, создавая у них потребность в общении, учитель сообщает нужные в 

данный момент речевые формы. Многократность повторения их детьми в 

сходных ситуациях, в разных видах деятельности способствует усвоению 



 

 

речевого материала. Деятельностный характер процесса речевого развития 

глухих школьников сочетается с учетом индивидуальных особенностей детей 

(при выборе форм организации учебного процесса, отборе содержания работы 

класса, при использовании форм речи). 

Содержание обучения разговорной речи на каждом году обучения 

представлено тремя группами коммуникативных умений, формируемых у 

учащихся при осуществлении совместной деятельности с учителем и 

товарищами (Побуждение, Сообщение, Вопрос) и содержит конкретный 

перечень требований к ним. Программа предусматривает реализацию 

учащимися собственных коммуникативных намерений (выражение 

побуждения, просьбы; сообщение о деятельности или в связи с деятельностью; 

обращение с вопросом) и обучение их реакции (речевой или неречевой) на 

действия окружающих: выполнение поручения, просьбы и понимание 

запрещения; понимание сообщения и поведение в соответствии с ним; ответ 

на вопрос. Формирование речевого общения и соответственно навыков 

реализации коммуникативных намерений начинается с обучения реакции на 

высказывания. 

Формирование у детей диалогической речи предполагает управление 

процессом обучения, целенаправленное создание и использование ситуаций, в 

которых возникает потребность в реализации того или иного 

коммуникативного намерения. 

Организация учителем разных видов деятельности, осуществляемых на 

основе словесной речи, создает ситуацию живого, естественного общения, 

которое при этом является также педагогически организованным, поскольку в 

его условиях дети овладевают программным материалом. 

Ведущей формой общения педагога (учителя, воспитателя) с учениками 

является устная речь и слухозрительное ее восприятие учащимися. 

Дактильная форма речи (всегда в сочетании с устной) на всех этапах обучения 

в школе глухих используется учителем как вспомогательное средство. 

Материал, предъявленный учителем в устно-дактильной форме, затем 



 

 

повторяется им в устной форме. Учащиеся пользуются устной речью в 

сопровождении дактилирования, если употребляют новое или вариативное 

выражение мысли, отвечают на уроке перед всем классом, а также при 

общении в коллективной работе. Дети не дактилируют при использовании 

знакомого речевого материала, при специальной отработке материала на 

слуховой основе. 

В обучении разговорной речи предусматривается использование и 

письменной формы речи. С этой целью педагог наряду с устным обращением 

систематически прибегает к письму: на доске пишет поручения, задания, 

вопросы; предлагает детям обращаться с просьбами, поручениями к 

одноклассникам в письменной форме (особенно на уроках ППО). 

Обучение монологической речи. Обучение монологической речи 

осуществляется в условиях различных видов деятельности, порождающих 

потребность в связном высказывании при общении с окружающими. 

Необходимость в целостном высказывании проявляется прежде всего в 

условиях занятия детей коллективной предметно-практической 

деятельностью. Уроки предметно-практического обучения используются для 

формирования у глухих детей первоначального навыка связного изложения 

мыслей (составление отчета, заявки, описание изделий, планирование 

деятельности и др.) при понимании назначения высказывания и возможности 

его корректировки в сопоставлении с практическими действиями. 

На уроках развития речи работа над связным высказыванием 

продолжается. Но и здесь в первые годы обучения основными видами работ 

являются такие, которые имеют коммуникативную направленность (рассказ о 

прошедшем дне одноклассникам; записи об интересных событиях для 

воспитателя, родителей; письма друзьям и родным и т. д.). В этих условиях 

формируются умения, характерные для монологического высказывания 

(определение цели высказывания и его задач, планирование высказывания, 

выделение главной мысли, отбор речевых средств, контроль и корректировка 

точности высказывания). Созданная учителем мотивация высказывания 



 

 

повышает интерес учащихся к работе, понимание ее необходимости, желание 

выполнять задание, что активизирует их деятельность и способствует 

сознательному овладению монологической речью. Дети обучаются и другим 

видам сообщений, повествований, описаний, перечисленным в программе, 

которые не имеют ярко выраженной коммуникативной направленности. 

В младших классах глухие школьники начинают овладевать 

различными композиционными формами (письмо, рассказ, заметка, 

изложение и др.). В процессе обучения описательно-повествовательной речи 

у детей формируются общие для разных высказываний умения: представлять 

и раскрывать тему, выделять основную мысль высказывания, 

систематизировать материал (отбирать его, группировать, устанавливать связи 

между частями, определять и соблюдать логику изложения мыслей, 

планировать высказывание), выражать свои мысли правильно, точно, ясно. 

Для повышения эффективности обучения глухих детей связной речи на 

уроках развития речи необходимо использовать различные виды ППД 

(зарисовку, работу с подвижными фигурками, изготовление из деталей 

аппликаций и макетов). Серии картинок, аппликации, сделанные 

школьниками, позволяют им определять содержание будущего высказывания, 

а на этапе составления рассказа становятся картинным планом. 

Письмо. Письмо является одним из видов речевой деятельности, 

овладение которым в условиях коммуникативной системы осуществляется на 

основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При 

письме слов и фраз дети дактилируют и устно проговаривают слова. По мере 

развития произносительных навыков дактилирование становится менее 

выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова 

школьники вновь возвращаются к дактильному его проговариванию. В задачу 

обучения письму входит формирование у детей потребности в этом виде 

деятельности, мотивированности обращения к письменной речи. Обучение 

графическому начертанию букв идет от графически простых букв к более 

сложным. Следует избегать излишних словесных объяснений, сообщения 



 

 

детям правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма формируется 

у детей достаточно долго, учителю необходимо обеспечить частую 

тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой начертания 

букв преимущественно осуществляется на осмысленном речевом материале 

(слова, фразы, тексты). Для повышения тренировки школьников в письме 

целесообразно использовать письменную речь на уроках ППО, развития речи, 

чтения и др. Эти упражнения необходимы не только для овладения письмом, 

но и для обучения пользоваться письменной речью в общении. 

Формирование грамматических обобщений и сведения по 

грамматике. Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1–3 

классах осуществляется в основном в процессе практического овладения ими 

речью (проводятся первоначальные грамматические обобщения). С 

расширением практики речевого общения и овладением учащимися умением 

использовать знакомый материал в разных ситуациях улучшается грамотность 

их высказываний. На основе речевой практики дети подходят к 

грамматическим и лексическим обобщениям. Для ускорения и активизации 

процессов обобщения целесообразно проведение специальных упражнений в 

составе уроков развития речи и целых уроков грамматических обобщений. 

Исходным в этой работе является обучение нахождению начальной 

формы слова. Основным направлением в работе над грамматической стороной 

речи является обучение синтаксическим конструкциям простого 

предложения. Программа требует от учащихся только практического умения 

строить предложения. Грамматические упражнения по своему содержанию 

должны быть тесно связаны с материалами уроков развития речи и чтения. 

Учащиеся овладевают лексикой в условиях речевой практики. Однако 

это не исключает специальной работы, способствующей более быстрому 

овладению материалом. Сюда относятся тренировочные упражнения на 

уроках грамматики, ведение словариков, в которые заносятся новые слова, 

подбор слов, близких и противоположных по значению, группировка их по 

морфологическому сходству и отличию (однокоренные слова, слова с 



 

 

одинаковыми и разными приставками). Уроки грамматических обобщений 

являются пропедевтическими в системе овладения глухими детьми 

грамматическими закономерностями языка. 

С 4 класса начинается постепенный переход к такой работе по речевому 

развитию глухих детей, при которой наряду с практическим усвоением 

речевых средств и действий они будут приближаться к анализу и осознанию 

языковых явлений, к обобщениям, что требует усиления внимания к самой 

материи языка, к его формам и значениям. 

Новый уровень обогащения речи и овладения языком на данном этапе 

обучения определяется не простым увеличением количества разного рода 

упражнений по развитию диалогической и монологической речи, а 

соединением усилий, направленных как на запоминание речевых средств в 

условиях общения, так и на осознание их смыслового содержания и 

структурного оформления. Школьники учатся не только употреблять 

определенные высказывания в соответствии с задачей коммуникации и 

накапливать запас речевых средств применительно к различным ситуациям 

общения, но и конструировать новые высказывания для более точного 

выражения мысли. Такая работа над языком требует не только значительного 

запаса готовых речевых средств, но и знаний о строении основной 

коммуникативной единицы — о структуре предложения и его соотношениях 

с другими языковыми единицами (словом, словосочетанием, текстом). 

Организующим центром всей системы языка является грамматика, 

поэтому в основном работа по анализу коммуникативных единиц и их 

вариативному продуцированию осуществляется в процессе изучения сведений 

по грамматике. Знание грамматики дает практически владеющему словесной 

речью возможность усвоения основных средств комбинирования слов и 

словосочетаний для передачи смыслового содержания и помогает извлекать 

смысл из связанных между собой слов. Но не грамматика учит говорить. 

Поэтому другие разделы языка – «Развитие речи», «Чтение и развитие речи» 

(с 4 класса «Литературное чтение») – создают условия для формирования всех 



 

 

видов речевой деятельности при усвоении способов получения информации, 

для развития понимания смыслового содержания и оформления выражаемых 

мыслей. Эти разделы работы по языку дают обширный материал для языковых 

обобщений. 

Обучение предложению как целостной синтаксической единице ведет к 

более точному усвоению значений отдельных слов, даже вырванных из 

контекста, но главное – к овладению понятийными категориями, которые 

выступают только в составе предложения в виде его членов и синтезируют в 

себе как грамматические, так и лексические значения. Поскольку предложение 

тесно связано с мышлением и обеспечивает единство общения и обобщения, 

работа над ним и составляет главное содержание обучения языку. Требования 

к изучению структуры предложения и сопоставлению базовых и вариативных 

конструкций не только относятся к урокам грамматики, но и 

распространяются на все разделы русского языка, а также на специальную 

речевую работу, осуществляемую на разных уроках. Это предполагает 

систематическую работу по введению в речь учащихся готовых фраз и 

выражений, необходимых как для развития разговорной речи, так и для 

оформления знаний по разным учебным предметам. Это могут быть 

предложения любых типов, а не только изучаемых по грамматике. Накопление 

речевых средств на основе запоминания их в готовом виде требует 

систематической тренировки школьников во всех видах речевой деятельности 

– говорении, чтении, письме, слухо-зрительном восприятии, дактилировании, 

слушании. Это, в свою очередь, обязывает учителя осуществлять 

комплексный подход к обучению глухих учащихся языку, к развитию их 

речемыслительной деятельности, к развитию самой потребности и мотивации 

речевого общения.  

Большое внимание должно уделяться введению новых речевых средств 

при сообщении тех или иных знаний, соотношению этих речевых структур с 

теми языковыми значениями, которые отрабатываются в ходе изучения 

сведений по грамматике, и включению новых высказываний в разные виды 



 

 

речевой деятельности с целью доведения их до уровня автоматизма. Наборы 

специфических для каждого учебного предмета типовых выражений (а не 

только терминологического словаря) заранее программируются всеми 

учителями и отрабатываются в ходе сообщения знаний по предмету. Смысл 

каждого выражения постигается как путем прямого соотнесения его с 

внеязыковой действительностью (логикой предметных отношений), так и 

через перефразирование его, т. е. перестроение речевого высказывания и 

подбор к нему синтаксических синонимов или более доступных для 

понимания школьниками предложений. Любая непонятная фраза может быть 

объяснена путем перевода ее на освоенные базовые типовые вербальные 

предложения. 

В целом, чем больше учебных предметов, обеспечивающих обогащение 

речевого развития, тем легче осуществлять грамматические наблюдения и 

обобщения на практически усвоенном речевом материале и вести работу по 

категоризации языковых единиц. 

В содержание работы по грамматике входят: изучение синтаксической 

структуры предложения; знакомство с его составом (со всеми членами 

предложения и их ролью), со связями слов между членами предложения; 

отработка типичных конструкций согласования, управления, примыкания; 

отработка основных словосочетаний в структуре предложения. При этом 

ведутся наблюдения над семантикой каждой конструкции. 

Через предложение (его состав и связи) формируются представления о 

частях речи, их назначении, об их основных категориях и формах, 

позволяющих выступать в определенных синтаксических ролях. Каждая 

форма несет в себе дополнительный смысл. 

Морфемное строение слов, семьи однокоренных слов рассматриваются 

также с точки зрения их значения и синтаксического (коммуникативного) 

употребления. Системы словообразования и словоизменения выступают как 

результат их вариативного употребления в связных высказываниях для 

передачи того или иного содержания. 



 

 

Фонетические, лексические и грамматические значения следует 

отрабатывать в единстве, т. е. в структуре целого речевого высказывания, в тех 

речевых конструкциях, которые используются в речи, а не путем запоминания 

терминов. 

Подход к дальнейшему изучению сложных синтаксических образований 

(сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными 

членами) осуществляется также в сопоставлении с базовой структурой 

простого предложения. Большое внимание уделяется отработке лексических 

значений слов в составе предложений разных конструкций. 

Постоянной заботой учителя является обеспечение правильного 

соотношения всех форм словесной речи (устной, письменной, дактильной) на 

каждом уроке и контроль за написанием учениками любого речевого 

образования (предупреждение, а не исправление «неправильностей» в 

текстах); обязательное объяснение учениками строения и смысла даже 

безошибочно составленных предложений и текстов. С каждым годом 

обучения должен возрастать объем письменных работ на уроках русского 

языка. Все письменные работы, выполненные как в тетрадях, так и на доске, 

на карточках и т. п., проверяются и объясняются сразу же после их выполнения 

и самим исполнителем, и учителем, и одноклассниками. Этим и 

обеспечивается практическое усвоение языка в действии. Орфографические 

правила и определения грамматических понятий, а также парадигмы 

склонения и спряжения специально школьниками не заучиваются, а 

усваиваются практическим путем при развитии разных видов речевой 

деятельности. 

Реализация содержания предметов данной предметной области 

способствует созданию основы для развития речевой деятельности 

обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний. 



 

 

В случае наличия у глухого обучающегося задержки психического 

развития важным фактором успешности его обучения является 

дифференцированный подход при адекватно подобранных формах и методах 

коррекционной помощи с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. У таких обучающихся отмечается кратковременная 

словесная память, они плохо устанавливают причинно-следственные, целевые 

зависимости, трудно «входят» в задание, не уверены в правильности своих 

действий. Их характеризует общая заторможенность или, наоборот, 

расторможенность, импульсивность, неравномерная работоспособность, 

быстрая утомляемость, повышенная нервозность. Для обучающихся типичны 

трудности в развитии речи, понятийного мышления, но в то же время они 

незначительно отстают в развитии наглядных форм мышления и памяти по 

сравнению с обычными глухими детьми. Обучение требует планомерной 

систематической работы, предполагающей определенную дозировку 

требований, строгую последовательность в отработке содержания обучения, 

пошаговость в формировании различных умений, в овладении школьниками 

речевым материалом. В некоторых случаях возможна небольшая 

корректировка содержания обучения с сохранением основных программных 

требований. 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», в частности, комплексный предмет «Русский язык», наряду с другими 

предметами основных образовательных областей, составляют обязательную 

часть учебного плана по варианту 1.2. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для глухих 

обучающихся по варианту 1.2, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана, может быть произведено за 

счет другой части учебного плана, формируемой участниками 



 

 

образовательных отношений и обеспечивающей реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

С учетом интегративного характера комплексного предмета «Русский 

язык» предполагается использование выделенных в учебном плане часов на 

предмет «Русский язык» для развития речи, формирования навыков чтения в 

связи с развитием речи, формирования первоначальных грамматических 

обобщений, получения сведений по грамматике. 

Кроме того, содержание обучения, определенное адаптированными 

программами по предметам области «Русский язык и литературное чтение» 

распространяется на работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в 

том числе во внеклассное время. 

Примерное распределение часов на предметы, входящие в 

комплексный учебный предмет «Русский язык» 

Предмет Раздел  Классы 

1 доп.  1 2 3 4 5 

Русский 

язык 

Обучение 

грамоте 

1 (в 1-й 

четверти), 

2 (во 2-й 

четверти), 

3 (во 2-м 

полугодии  

     

Письмо  2 (в 1-м 

полугоди

и),  

1 (во 2-м 

полугоди

и)   

    

Первоначальн

ые 

грамматическ

ие обобщения 

 1 (во 2-м 

полугоди

и) 

2 2   

Сведения  

по 

грамматике 

    2 3 



 

 

Развитие 

речи1 

Обучение 

устно-

дактильной 

речи 

3 (в 1 

четверти), 

2 (во 2 

четверти), 

1 (во 2-м 

полугодии) 

     

Обучение 

устной 

(разговорной 

и 

монологическ

ой)речи  

4 

 

     

Обучение 

разговорной и 

монологическ

ой речи в 

устной и 

письменной 

формах 

 3 3 3 3 3 

Всего  8 5 5 5 5 6 

 

  

                                                           
1 Развитие речи обучающихся осуществляется в ходе всего учебного процесса, в урочное и 

во внеурочное время. Часы, выделяемые на предмет «Развитие речи», входят в состав часов 

комплексного учебного предмета «Русский язык», внутри которого суммарное количество 

часов может перераспределяться с учетом особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся. 



 

 

Содержание комплексного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Обучение устно-дактильной речи 

Знание: 

• имен учителя, воспитателя, товарищей по классу; 

• фамилий товарищей по классу; 

• членов семьи и их имен; 

• названий наиболее распространенных игрушек, умение пользоваться ими 

и беречь их; 

• названий личных учебных вещей (карандаш, тетрадь, книга, бумага, 

кассы), умение ими пользоваться и хранить их; 

• названий фруктов и овощей, распространенных в данной местности; 

• продуктов питания, умение называть их; 

• названий частей тела человека; 

• названий чайной и столовой посуды, умение использовать эти названия 

в речи; 

• названий предметов зимней одежды, белья и обуви; 

• названий учебных вещей (кисточка, ножницы, клей, ручка); 

• праздничных дат: Новый год, 1 Мая, День Победы, 8 Марта. 

Умение спросить, как зовут человека, как его фамилия. 

Умение спросить, как называется предмет, определить его цвет, величину, 

выяснить его принадлежность определенному лицу. 

 

Использование в общении с окружающими следующих типов фраз 

1. Понимание простейших обращений и выполнение заданий 

Встань. Ваня, встань. Иди(-те). (1 четверть.) 

Попроси у Вовы тетрадь. (2 четверть.) 

Иди(-те) играть в лото. Позови Вову рисовать. Иди(-те) кататься. Иди(-те) 

гулять. Сядь на санки. Отряхни(-те) снег. Попроси у Миши новый карандаш. 



 

 

Возьми тетрадь(-и) из шкафа (из стола). Положи тетрадь(-и) в шкаф (в парту). 

Положи книгу(-и) на стол (парту, окно). Открой шкаф, возьми книгу и читай. 

Мальчики, рисуйте. Девочки, читайте. (3 четверть.) 

Спроси, что это. Спроси, как зовут мальчика. Скажи, что это. Миша, скажи 

ты. Скажи Вале (дежурному). Будем сажать. Будем поливать. Будем сажать 

бобы. Будем чистить (и др.). Полей цветы. Полей грядки (и др.). Не шали(-те). 

Не говори(-те). Не шуми(-те). (4 четверть.) 

2. Умение обратиться к товарищу и к учителю с просьбой 

Валя, иди сюда. Валя, возьми мишку (зайку, авто). Играй(-те). Вымой(-те), 

вытри(-те). Возьми(-те) карандаши, тетради (и др.). (1 четверть.) 

Дай Вове тетрадь. Иди играть. (2 четверть.) 

Дай красную ленту. Попроси синий карандаш. (3 четверть.) 

Прости(-те). (4 четверть.) 

3. Умение обратиться к учителю и товарищам с вопросами 

Кто это? Что это? Можно взять? (1 – 2 четверти.) 

Как зовут? Можно рисовать? Можно взять санки (лыжи, коньки)? 

(3 четверть.) 

Где Коля? Как зовут мальчика (девочку)? Какая буква? Большая? 

Маленькая? (4 четверть.) 

4. Понимание вопросов и умение ответить на них 

Кто это? Что это? Чей? Чья? Таня, я. Мой, мое, мои. (2 четверть.) 

Ты хочешь писать (рисовать, читать)? Ты хочешь кататься на санках? Ты 

умеешь кататься на коньках? Кто хочет? Что делает Миша? Что делает? Что 

ты делаешь? Что Миша делает? Какой? Какая? Какое? Какие? (По цвету, 

величине, качеству — без употребления этих слов.) Как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Что сегодня на обед? Что сегодня на завтрак? Что сегодня на ужин? 

Что вчера было на ужин? Ты любишь печенье (кашу, конфеты)? Ты любишь 

рисовать (играть, кататься)? Кто сегодня дежурный(-ая)? Какая сегодня 

погода? У кого карандаш (ручка, линейка, письмо)? У кого есть карандаш 

(книга, тетрадь)? (3 четверть.) 



 

 

Где Коля? Где карандаш? Где ты был? Как зовут мальчика (девочку)? Ты 

написал? Ты играл? Куда ты положил? Куда ты убрал? Куда ты ушел? Кто 

написал? Кто нарисовал? Кто выучил? Кто помнит? Как зовут? (4 четверть.) 

5. Умение сообщить о выполнении задания 

Кончил писать. Кончил рисовать. (2 четверть.) 

Я прыгаю. Надя играет. Миша читает. Я прыгал(-а). Миша читал. Надя 

играла. (3 четверть.) 

6. Умение сообщить о здоровье, желании, знании 

Я хочу писать (рисовать, клеить). (2 четверть.) 

Я умею. Я не умею. Я умею писать. Я умею кататься. Я хочу кататься. Я 

не хочу кататься. Я не хочу читать. (3 четверть.) 

Я здоров. Я болен. У меня болит зуб. Я не знаю. Я забыл. (4 четверть.) 

 

Б. Обучение устной речи 

В течение года 

Воспринимать слухо-зрительно и выполнять поручения учителя 

(воспитателя, товарища), указанные в разделе «Обучение устно-дактильной 

речи». 

Слухо-зрительно воспринимать материал, предназначенный для устной 

речи. Устно называть предметы, действия, качества предметов. 

Выражать устно в форме простого предложения содержание картинки, 

описывать демонстрируемое действие. 

Обращаться к учителю или товарищу с приветствием, просьбой, 

сообщением. 

Задавать вопрос и отвечать на него. 

Проговаривать материал дактильной речи, пользуясь доступным, 

приближенным произношением. 

Произносить слова слитно, голосом нормальной высоты и силы, 

нормального тембра, сохранять одинаковую высоту тона на разных гласных, а 

также согласных, произносимых голосом (м, н, в, л, р) (1 – 4 четверти). 



 

 

Отраженно, подражая учителю, выделять словесное ударение (более 

длительным и громким произнесением гласного в двух- и трехсложных 

словах) (1 – 4 четверти). 

Правильно произносить в словах основные звуки: а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, 

ш, х, в, м, н, л, р и звукосочетания: йа, йо, йу, йэ (1 – 3 четверти). 

Правильно произносить звонкие звуки б и з в словах, воспроизводимых 

ранее приближенно (4 четверть). 

Закреплять дифференцированное произношение звуков в словах и слогах: 

п — м, т — н, ф — в, с — ш (3 четверть), а — о, о — у, а — э, э — и, а — я, 

у — ю, э — е, т — л, л — н, с — ш, к — х (4 четверть). 

Правильно, слитно произносить слова, состоящие из усвоенных звуков (1 

– 4 четверти). 

Приближенно произносить слова, включающие еще не усвоенные звуки, 

используя основные звуки в качестве заменителей, например: тай (дай), маш 

(мяч). 

Правильно произносить в усваиваемых словах сочетания согласных, 

например: лампа, стол, шапка, доктор (1 – 4 четверти). 

Слитно, на одном выдохе произносить фразы с сочетанием согласных, 

например: Вот папа; Там мяч (1 – 4 четверти). 

Отраженно за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по 

развитию слухового восприятия, воспроизводя слово целиком или его контур, 

например: ауэ, или ауте, или татуте (здравствуйте), или часть слова, 

например: тани или таниа (до свидания). 

 



 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

1 четверть 

Читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и 

печатном виде. 

Из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу. 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму: 

• рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, 

вишни, воздушные шары, часы, очки, листочки и т. п.) в тетрадях в 

линейку и в клетку; 

• рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером 

в заданное число клеток (елки, домики, столы, стулья, шкафы, звездочки 

и др.); 

• рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, 

размером в заданное число клеток (чашка, кружка, настольная лампа, 

автомобиль, барабан и др.); 

• рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и 

округленных линий. 

2 четверть 

Складывать слова и фразы, считанные с руки, а также воспринятые слухо-

зрительно. 

В течение года 

Складывать слова и фразы самостоятельно. 

2 – 3 четверти 

Составлять слова и фразы из разрезной азбуки. Читать слова и фразы, 

составленные из разрезной азбуки. Читать слова и простейшие фразы (имена 

детей, названия предметов, простейших поручений и др.), написанные 

рукописным шрифтом на классной доске. Писать: 

• простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с закруглением 

вверху, внизу, вверху и внизу); 

• простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с); 



 

 

• слова из простейших букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); 

• буквы с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, д, з). 

3 четверть 

Читать слова и фразы по книге. 

Читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы учителя (в 

пределах вопросительных предложений, указанных в разделе «Обучение 

дактильной речи»). 

3 – 4 четверти 

Выполнять задания, написанные на табличках в печатном или рукописном 

виде. 

4 четверть 

Писать остальные строчные буквы и слова с этими буквами. 

Писать прописные буквы. 

Самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

Письменно (одним предложением) выражать просьбу, отвечать на вопрос. 

 

1 КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Развитие разговорной речи2 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, 

побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с 

поручениями, предполагающими: 

• действие, связанное с организацией работы (встать, включить и др.); 

• соблюдение трудовой дисциплины (темп выполнения задания, качество 

работы); 

• действие с одним предметом; 

• действие с несколькими предметами; 

                                                           
2 Обучение осуществляется в ходе всего учебного процесса, в урочное и во внеурочное 

время. 



 

 

• действие с одним или несколькими предметами при указании 

принадлежности предмета (чей?), количества предметов (сколько?), 

местонахождения предмета (где?), его перемещения (куда?); 

• несколько действий с одним предметом; 

• последовательное выполнение нескольких действий, указанных в одном 

поручении; 

• речевое действие (прочитать, спросить). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: 

• выражение непонимания; 

• выражение непонимания высказывания с просьбой о его повторе; 

• переспрашивание; 

• выражение готовности к выполнению действия; 

• выражение непонимания части задания, высказывания; 

• выражение непонимания с объяснением причины. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• получения материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• знакомства с интересующим предметом, образцом изделия; 

• получения образца требуемого действия; 

• обращения внимания учителя и товарища (к собственным высказываниям, 

действиям и результату работы); 

• получения помощи с объяснением причины невыполнения поручения. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины (по отношению к окружающим). 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• обращения на себя внимания товарища; 

• оказания помощи в работе; 

• получения (передачи) необходимых материалов и инструментов; 

• получения (передачи) необходимой информации по организации работы, в 

связи с деятельностью. 



 

 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной 

инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о будущем виде деятельности; 

• о будущей работе с указанием последовательности видов деятельности; 

• о выполнении (или завершении) работы коллективом; 

• о подготовленности к работе (о наличии материалов и инструментов, о 

готовности коллектива к работе); 

• оценка коллективных действий, всей работы; 

• заключение о будущем виде деятельности на основе подготовленных 

материалов и инструментов. 

II.2. О собственной деятельности: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, работы (о наличии необходимого 

оборудования, об умениях и знаниях); 

• о качестве выполнения работы; 

• о собственных желаниях, настроениях, связанных с определенной работой; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение собственных действий с действиями товарища (темп работы, 

качество); 

• сравнение результата деятельности с образцом. 

II.3. О деятельности товарища: 

• о завершении действия, всей работы; 

• о возможности выполнения действия, работы (о наличии необходимого 

оборудования); 

• о качестве выполнения работы; 

• характеристика и оценка действий; 

• сравнение действий товарища с собственными действиями (темп работы, 

качество); 

• сравнение результата деятельности с образцом. 



 

 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• в связи с организацией работы; 

• о завершении действия, работы; 

• определение объекта и субъекта будущей деятельности; 

• о наличии необходимых материалов и инструментов; 

• о свойствах, качестве используемых материалов; 

• о качестве выполненного действия, результата работы; 

• определение последовательности действий; 

• о готовности к работе; 

• выяснение причин ошибок в работе; 

• получение разрешения о помощи. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• знакомство с новым объектом, его названием; 

• знакомство с его внешним видом; 

• отнесение нового объекта к той или иной группе знакомых объектов. 

III.3. О невидимом объекте: 

• определение названия объекта; 

• получение информации о внешних признаках предметов (величина, форма, 

цвет); 

• определение действия живого объекта; 

• расспрашивание об объектах с выражением собственных предположений о 

внешних признаках предметов и действиях объектов; 

• выяснение месторасположения угадываемых объектов на листе бумаги для 

их точного воспроизведения; 

• выяснение направления движения объектов. 

III.4. О происходящих событиях (о себе, товарище, коллективе): 

• о деятельности на прошедшем уроке; 

• о происшедших событиях в определенное время суток текущего или 

прошедшего дня; 



 

 

• о занятиях, отдыхе дома в выходной день; 

• об интересных событиях в недалеком прошлом; 

• о планах на ближайшее будущее (деятельности на уроке, занятиях дома, 

отдыхе в выходной день и во время каникул). 

III.5. О себе или товарище: 

• о собственных анкетных данных (имя, фамилия, возраст, род занятий, 

домашний адрес); 

• об именах, фамилиях, возрасте одноклассников; 

• об отношении к чему-либо; 

• о семье  

Б. Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 99 часов в течение года) 

Описывать основные события дня, прошедшего дня; отражать 

последовательность событий в рисунках; подписывать свои рисунки и 

рисунки одноклассников распространёнными предложениями (1–2 четверти 

— с помощью учителя; 3–4 четверти — самостоятельно). 

Сообщать об интересных событиях, которые произошли в собственной 

жизни, на перемене, до (после) уроков: выделять интересное событие (с 

помощью учителя); составлять краткий рассказ (4—5 фраз) с предварительной 

зарисовкой и последующей подписью рисунков. 

Описывать экскурсию: делать зарисовки; подписывать их (1–2 четверти — 

с помощью учителя; 3–4 четверти — самостоятельно). 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы товарищу 

о содержании его деятельности, изображать эту деятельность в рисунках, 

подписывать рисунки распространёнными предложениями. 

Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию 

предмета узнавать его, зарисовывать, подписывать и описывать. 

Описывать один предмет: сопоставлять готовое описание с предметом; 

выделять в предмете главные признаки, отражать это в описании; давать 

описанию название. 



 

 

Сравнивать предметы: описывать два одинаковых предмета, отличающихся 

по каким-либо признакам. 

Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки; вести 

сравнение с выделением аналогичных признаков, отмечая сходство и различия 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий; коллективно и 

самостоятельно составлять подробный план описания; выбирать лучшее 

описание 

Коллективно определять содержание письма; выделять главную часть. Писать 

письмо родителям (брату, сестре) с сообщением о своей жизни, об интересных 

событиях. 

Закрытая картинка: узнавать содержание закрытой картинки с помощью 

вопросов: 

а) передавать её содержание в рисунках; 

б) писать рассказ по картинке. 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность 

картинок; подписывать их распространёнными предложениями, придумывать 

название рассказа; составлять рассказ (8–10 предложений); коллективно 

обсуждать лучший вариант. 

Составлять рассказ по одной картине: выделять главное в картине, 

отражать основную мысль в рассказе, давать название рассказу (с помощью 

учителя). 

Составлять рассказ с предшествующими, последующими событиями: 

составлять рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих 

или последующих событий по картине, предложенной учителем; придумывать 

название рассказа и описывать рисунки (с помощью учителя, 10–

12 предложений) 

 

Примерные темы 



 

 

Осень. Изменения в природе. Ранняя, поздняя осень. Погода. Занятия 

взрослых и детей. Осенние цветы. 

Поздняя осень. Изменения в природе. Похолодание, характер облачности, 

осенние дожди, мокрый снег, первые заморозки. Хвойные и лиственные 

деревья поздней осенью. Исчезновение насекомых. Подготовка к зиме зверей. 

Отлет птиц в теплые страны. Занятия взрослых и детей. 

Зима. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. Установление снежного 

покрова. Снег и лед. Состояние водоемов и почвы. Снегопад, метель, вьюга. 

Слякоть, лужи, дожди. Комнатные растения и уход за ними зимой. Жизнь птиц 

и зверей зимой. Названия 3–4 птиц своей местности. Занятия детей и взрослых 

в зимнее время. 

Зимние изменения в природе. Снежный покров. Снег и лёд. Наблюдения за 

снегом и льдом (на улице и в классе). Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники зимой. Состояние водоемов.  

Фиксация наблюдений за изменениями погоды в календаре условными 

обозначениями. Календарь. Зимние месяцы. Дни недели. 

Ранняя весна. Погода и природа ранней весной. Таяние снега, ручьи, ледоход. 

Лужи, капель, сосульки. Снег ранней весной. Хвойные и лиственные деревья 

и кустарники. Занятия детей и взрослых. 

Весна. Наблюдения за весенними изменениями в природе и деятельности 

детей и взрослых. Наблюдения за погодой с фиксацией их в календаре 

условными знаками. Наблюдения за распусканием почек, появлением 

листочков. Цветение кустарников и деревьев. Наблюдения за цветением 

одуванчика, его цветками (цвет, запах, форма цветка в зависимости от погоды, 

пушинки). Называть первые весенние цветы (мать-и-мачеха, медуница, 

подснежник). Весенние месяцы. Труд людей весной. Выращивание лука. 

Появление всходов. 

Фрукты. Названия распространенных фруктов данной местности и 

привезенных. Их внешний вид, вкусовые качества. Использование в питании 

человека. Фруктовые деревья и кустарники. Сад. Осенние работы в саду. 



 

 

Овощи. Названия овощей, характерных для данной местности и привезенных. 

Огород. Сбор урожая. Внешний вид и вкусовые качества наиболее 

распространенных овощей. Использование в питании человека. 

Ягоды. Названия садовых и лесных ягод. Их внешний вид, вкусовые качества. 

Использование в питании. 

Грибы. Названия грибов, съедобных и несъедобных. Части гриба, их внешний 

вид. Использование в питании.  

Школа. Занятия детей в школе. Оборудование классной комнаты. Учебные 

вещи. Имена учителей, воспитателей и других работников школы, товарищей 

по классу. Режим школьного дня. Поведение школьника на уроках, на 

переменах, во внеклассное время. Совместный труд и отдых школьников. 

Дружба и взаимопомощь учеников. Адрес школы. Дорога до школы от дома. 

Классы и другие помещения (кабинет, столовая, кабинет врача, библиотека, 

мастерская, зал), их названия и назначения. Имена учителей, воспитателей, 

директора и завуча. Уважение к труду работников школы. Оказание 

посильной помощи взрослым. Правила поведения в школе и в классе. 

Совместный труд и отдых школьников. Помещения школы: предметные 

кабинеты, мастерские (швейная, столярная). Занятия учащихся старших 

классов. Время суток. Дни недели, часы. Здание школы. Распорядок 

школьного дня. Расписание занятий и учебные циклы. Деятельность ученика. 

Семья. Состав семьи. Имена членов семьи, их занятия. Помощь детей 

взрослым и малышам. Помещения дома, оборудование квартиры. Домашний 

адрес. Игры. Занятия дома и режим дня. Имена членов семьи, занятия 

родителей, дата своего дня рождения. Помещения дома, их названия и 

оборудование. Домашний адрес. Правила поведения дома, соблюдение 

режима дня. Помощь взрослым, заботливое отношение к братьям и сестрам. 

Занятия членов семьи дома. Профессии родителей. Квартира, помещения, 

оборудование, мебель. Домашний адрес. Каникулы. Помощь маме. Игрушки. 

Игры в кругу семьи. Названия игрушек. Игры и действия с предметами. Части 

тела (головы, лица). Отдых. Обучающие игры и развлечения. Обобщение 



 

 

знаний о семье (состав семьи, имена членов семьи, заботливое отношение к 

братьям, сестрам, бабушке, дедушке, родителям), о себе (день рождения, 

возраст, любимые занятия). 

Математика вокруг нас. Числа и цифры. Состав чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Геометрические фигуры. Счёт до 20. Сложение и вычитание. Задачи на 

нахождение суммы и остатка. Понятия «больше», «меньше», «одинаково», 

«неодинаково» и др. День. Неделя. Месяц. Названия дней недели, осенних 

месяцев. 

Домашние животные. Названия 4–5 домашних животных, особенности их 

поведения. Характерные особенности их внешнего вида. Условия содержания 

домашних животных, уход за ними. 

Дикие животные. Названия 4–5 животных, характерных для данной 

местности. Их внешний вид, характерные особенности жизни и питания, 

некоторые повадки. Животные других стран, их внешний вид, образ жизни. 

Дикие и домашние животные. Жизнь зверей и домашних животных зимой. 

Изменения в жизни животных. Появление детенышей у животных. Появление 

насекомых весной. 

Птицы. Зимующие птицы, условия их жизни, питание. Жилища животных и 

птиц. Подкармливание птиц. Возвращение птиц, гнездование. Птенцы. 

Изготовление скворечников. Домашние птицы (куры, гуси, утки), уход за 

ними, польза домашних животных. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Наблюдения за поведением 

аквариумных рыб, уход за ними. Внешний вид, части тела. Условия жизни, 

питание. 

Родной город. Название города. Название улицы, номер дома, где 

расположена школа. Главные улицы города, площади. Здания города (жилой 

дом, магазин, библиотека, кинотеатр, количество этажей в здании). Транспорт 

(метро, автобус, троллейбус, трамвай). Дорога до школы. Правила поведения 



 

 

детей на улице. Правила перехода улицы. Сигналы светофора. Улицы города, 

их названия.  

Родная страна. Москва – столица нашей страны. Флаг нашей страны. Красная 

площадь. Карта страны. Крупные города. Название 2–3 крупных города.  

Праздник Нового года. Участие в подготовке к празднику, в его проведении. 

Елка, елочные игрушки. Карнавал. Реки. Транспорт, вокзал, аэропорт 

(самолет, пароход, поезд). Весенние праздники (8 Марта, Масленица). 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы. Подготовка к празднику. 

Парад Победы, салют. 

Военные профессии. Домашний почтовый адрес. Виды связи: телефон, 

письмо, открытка.  

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ  

(по 1 часу со 2-го полугодия, 17 часов в течение года3) 

Типы предложений и образцы высказываний 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное личной формой и инфинитивом. 

Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать. Вова любит лепить. Дети начали 

заниматься. 

2. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени (совершенного и 

несовершенного вида). 

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала. Мальчик играл. Мы читали. 

3. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом настоящего времени. 

Я рисую. Она лепит. Мы разговариваем. Ребята гуляют. Учительница 

объясняет. 

                                                           
3 На специальные грамматические упражнения и работу над словарем выделяется часть 

уроков письма или развития речи начиная со 2-го полугодия 1 класса (независимо от того, 

будут ли это отдельные уроки или составные части уроков развития речи). 
 



 

 

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом будущего времени (сложное). 

Я буду рисовать. Мы будем лепить. 

Дети будут умываться. 

5. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное возвратным глаголом. 

Я умылась. Ручка сломалась. Варежки потерялись. 

6. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное личной формой глагола с инфинитивом или личной 

формой глагола настоящего (будущего) времени с прямым дополнением. 

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы читали рассказ, сказку, стихи. 

7. Определение, выраженное прилагательным; подлежащее; сказуемое; 

прямое дополнение (при переходных глаголах). 

Старшие ребята сажают деревья. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с задачей  

высказывания); дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже. 

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) авторучкой (мелом, 

карандашом, красками). 

9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение и дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже (у кого?). 

Учительница проверила рассказы у ребят (у Вовы, у Игоря). 

10. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

где? — на чём? в чём?  

Пушистая белочка сидит в дупле (на ветке). 

11. Подлежащее; сказуемое; дополнение; обстоятельство. 

куда? — во что? на что?  

Дети идут в школу. Учительница поставила часы на стол. 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство. 

откуда? — с чего? из чего?  



 

 

Жёлтые листья падают с дерева. Маленький птенчик выпал из гнезда. 

13. Обстоятельство (когда?  — наречие); подлежащее; сказуемое; дополнение. 

Зимой дети лепили бабу. Утром Вова пил кофе. 

14. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство (как?  — наречие). 

Вова говорит хорошо 

 

ПИСЬМО 

 

С первой четверти 

Упражнения, подготавливающие к письму: 

• рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, 

вишни, воздушные шары, часы, очки, листочки и т. п.) в тетрадях в линейку и 

в клетку; 

• рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером 

в заданное число клеток (елки, домики, столы, стулья, шкафы, звездочки и 

др.); 

• рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, 

размером в заданное число клеток (чашка, кружка, настольная лампа, 

автомобиль, барабан и др.); 

• рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и 

округленных линий; 

• писать простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с 

закруглением вверху, внизу, вверху и внизу). 

Со второй четверти 

Тренировка техники письма: 

• простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о, е, с); 

• слова из знакомых букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); 

• буквы с элементами, выходящими за нижнюю строчку (р, у, д, з). 

Написание остальных строчных букв и слов с этими буквами. 

Написание прописных букв. 



 

 

Самостоятельная запись слова и простейшей фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

Во втором полугодии 

Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания. 

Четкое и правильное письмо слов и предложений. Списывание с книги 

коротких текстов. 

Соблюдение при письме знаков препинания (точки, запятой, 

вопросительного и восклицательного знаков). 

Большая буква после точки и в собственных именах. Деление слов на 

слоги, простейшие случаи переноса слов. 

 

2 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Развитие разговорной речи4 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, 

побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с 

поручениями, предполагающими: 

• действие (встать, включить и др.); 

• изменение поведения (скорость выполнения задания, соблюдение 

дисциплины, выполнение требования к речи, усиление внимания) с указанием 

причины данного требования; 

• практическое действие с одним или несколькими предметами (несколько 

операций с одним или несколькими предметами при указанной их 

последовательности); 

• речевое действие (рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать и др.). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: 

• выражение непонимания с объяснением причины; 

                                                           
4 Обучение осуществляется в ходе всего учебного процесса, в урочное и во внеурочное 

время. 



 

 

• выражение понимания и готовности к выполнению требуемых действий. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• обращения на себя внимания окружающих; 

• получения материалов и инструментов с объяснением их применения; 

• получения разрешения на речевое или практическое действие с объяснением 

обстоятельств, вызвавших соответствующее желание; 

• получения помощи с определением недостатков своей работы; 

• получения объяснения слова, действия окружающих. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок, проступков. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• оказания (получения) помощи в работе, проверке ее результата; 

• передачи (получения) необходимых материалов и инструментов; 

• передачи необходимой информации товарищу (получения интересующей 

информации). 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной 

инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о характере общего задания, содержании предстоящей коллективной работы 

(с указанием последовательности действий); 

• о выполнении (завершении) членами коллектива действия, всей работы; 

• о возможности выполнения коллективной работы с объяснением причины; 

• о способе организации коллективной работы; 

• о желаниях группы учащихся в целом и личном желании члена группы; 

• о качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с 

деятельностью другой группы учащихся). 

II.2. О собственной деятельности: 

• о характере задания, содержании предстоящей работы (с указанием 

последовательности действий); 



 

 

• о выполнении (завершении) действия, всей работы; 

• о возможности выполнения работы с объяснением причины; 

• о собственных желаниях, намерениях; 

• о качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с заданным 

заданием и деятельностью другого учащегося). 

II.3. О деятельности товарища: 

• о характере его задания, содержании предстоящей работы (с указанием 

последовательности действий); 

• о выполнении (завершении) товарищем действия, всей работы; 

• о возможности выполнения работы товарищем с объяснением причины; 

• о желаниях, намерениях товарища; 

• о качестве выполнения задания товарищем, оценке результата (в сравнении 

с заданным заданием и собственной деятельностью). 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• в целях получения задания, разрешения на его выполнение; 

• о характере задания, его содержании; 

• о процессе выполнения работы (ее начало, завершение); 

• о материалах и инструментах (их наличие, назначение); 

• о способах организации деятельности; 

• о возможности выполнения задания; 

• о желаниях партнеров. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, строение, уход, использование человеком); 

• о животных (внешний вид, части тела и их назначение, особенности 

поведения); 

• о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); 

• о явлениях природы (их связь со временем года, физические свойства воды); 

• о человеке (здоровье, внешние органы и их назначение); 



 

 

• об общественной жизни (известные люди, здания, парки, памятники, 

общественные правила). 

III.3. О невидимом объекте: 

• о живом объекте — его определение, о его действии, расположении, 

направлении движения, сравнение с другими объектами; 

• о неживом объекте — его определение, о его местонахождении, о 

соотношении деталей (частей) и об отношении к другим объектам. 

III.4. О происходящих событиях: 

• о повседневных занятиях; 

• об интересных событиях; 

• о помощи дома; 

• о случившемся (с объяснением причины); 

• о погоде и природе; 

• о душевном и физическом состоянии; 

• о желаниях и интересах. 

III.5. О себе, товарище или другом лице: 

• собственные анкетные данные (дата и место рождения, домашний адрес, 

место учебы); 

• о настроении, здоровье, отношении к чему-либо. 

 

Б. Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Описывать события дня: составлять рассказ с предварительной зарисовкой 

и подписью рисунков; определять главные, интересные события. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно описывать экскурсию, 

объекты природы с привлечением записей и зарисовок, сделанных до 

экскурсии и во время неё; придумывать название рассказа с учётом темы 

экскурсии. 

Вести дневник: вести дневник с описанием целого дня; интересных событий, 

которые произошли на перемене, после уроков в школе, в интернате; 



 

 

наблюдение за окружающей действительностью; коллективно выбирать и 

обсуждать тему записи; отбирать главную информацию с краткой записью; 

делать записи (самостоятельно и с помощью учителя) с предварительной 

зарисовкой и без неё, по готовому подробному плану. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путём вопросов, 

заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать эту 

деятельность в рисунках и описывать её. 

Устно и письменно описывать два предмета в сравнении их между собой с 

последующей зарисовкой предметов учеником, для которого эти описания 

даны. 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и самостоятельно составлять краткий 

план описания; выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его. 

Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными 

наблюдениями. 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность 

картинок; делать краткие подписи с последующим более подробным 

рассказом; составлять план рассказа; называть рассказ; коллективно 

обсуждать лучший вариант. 

Рассказ по одной картине: выделять главное в картине, отражать основную 

мысль в рассказе; давать название рассказу; пользоваться готовым подробным 

планом. 

Составлять рассказ по началу и концу: составлять рассказ в рисунках 

(коллективно, самостоятельно) с изложением их содержания на основе 

предшествующих или последующих событий, предложенных учителем; 

придумывать название рассказа; составлять план рассказа. 

Закрытая картинка: выяснять содержание закрытой картинки по вопросам 

(с записью кратких ответов); отвечать на вопросы товарищей при работе с 



 

 

закрытой картинкой; устно или письменно описывать картинку, привлекая 

сделанные записи. 

Коллективно отбирать информацию для письма на тему, предложенную 

учителем; самостоятельно определять содержание письма; писать письма 

товарищам и родителям с использованием дневниковых записей. 

Составлять рассказ на тему, данную учителем (с предварительной 

зарисовкой и без нее); подписывать рисунки простыми предложениями; 

описывать рисунки; рассказывать по готовому подробному плану; 

коллективно составлять подробный план на основе сделанных зарисовок; 

отражать основную мысль, заложенную в названии темы (с помощью 

учителя). 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами). 

 

Примерные темы 

Лето. Погода и природа летом. Занятия детей и взрослых. Труд людей в саду, 

огороде, поле.  Летние каникулы. Занятия детей летом. Отдых на даче, в 

деревне, на море, в лагере. 

Осень. Погода и природа осенью. Сезонные изменения: постепенное 

похолодание, уменьшение солнечных дней, увеличение пасмурных и 

дождливых дней; изменения в жизни известных детям растений и животных 

(звери, птицы, насекомые). 

Школа. Учебный день. Продолжительность перемены и урока. Обязанности 

школьника. Учебные принадлежности. Дежурство по классу. Занятия детей на 

уроках и во внеурочное время. Адрес школы. Школьное здание и территория 

вокруг него. Учебный день. Продолжительность урока и перемены. Время 

начала и конца занятий, урока, перемены. Взаимопомощь в учебе. Бережное 

отношение к учебным вещам своим и товарищей. Помощь учителям и 

воспитателям. Школьные дела. Товарищи. Взаимопомощь, дружба, характеры 

детей. Классная газета. Правила поведения в школе. Товарищи по классу (имя, 



 

 

фамилия, родители, внешний вид, характер, учеба, любимые занятия). 

Интересные дела в учебном году. 

Семья. Домашние дела. События из личной жизни. Семейные праздники, дни 

рождения родных. Бытовая техника и правила пользования ею. Правила 

поведения в чужом помещении. «Волшебные слова». Дружба и взаимопомощь 

в семье. Кто кого как зовет (имя, отчество, фамилия). Правила хорошего тона. 

Домашние дела. «Кто кому мешает» (заботливое отношение к членам семьи). 

Сведения о себе и о членах семьи (имя, отчество, фамилия, возраст, 

внешность, профессия, место работы, бабушка и дедушка – пенсионеры, 

любимые занятия). Правила поведения в семье. Вежливый разговор. Прием 

гостей – игры, угощения. 

Человек. Внешний вид. Строение частей тела. Органы чувств и их значение в 

познании окружающего мира. Внешний вид ребенка и взрослого. Гигиена сна, 

зрения, приема пищи. Забота о здоровье. Признаки наиболее 

распространенных болезней (кашель, насморк, головная боль и др.). Уход за 

больным. Хорошие и плохие поступки человека. Взаимоотношения людей (я 

– тебе, ты – мне). Труд человека и школьника. Известные люди. Предметы 

вокруг нас, сделанные человеком. Наиболее распространенные профессии. 

Если хочешь быть здоров. Рост, вес человека. Зарядка, спорт, чистота, борьба 

с микробами. Признаки наиболее распространенных болезней (кашель, 

насморк, головная боль и др.). Характер человека, наиболее привлекательные 

черты характера. Известные люди (герои, космонавты). Внешность человека. 

Рост, вес человека. Внутренние органы человека (легкое, сердце, печень, 

желудок, кишечник). Забота о здоровье. Зарядка, спорт. Борьба с микробами. 

Опасности в лесу и на воде. 

Растения. Деревья лиственные и хвойные. Части дерева. Отличительные 

особенности деревьев, кустарников. Куст, его части. Плоды деревьев и 

кустарников. Цветок, его части. Название, внешний вид осенних цветов. 

Овощи, фрукты. Выращивание овощей и фруктов на огороде и в саду. Форма, 



 

 

окраска, вкус наиболее распространенных осенних овощей и фруктов. 

Использование человеком овощей, фруктов и цветов. 

Плоды растений. Название плодов деревьев, кустов, цветов. Строение плода 

(кожица, скорлупа, семена, косточка, мякоть); твёрдые и сочные плоды (орех, 

груша, помидор, мак и др.). Съедобные и несъедобные плоды. Значение 

овощей и фруктов для здоровья человека, правила их потребления. Питание 

зверей и птиц плодами растений. 

Животные. Подготовка диких животных к зиме. Уход за домашними 

животными (на ферме, дома). Животные – насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Названия распространенных животных. Отличительные внешние признаки. 

Звери. Жизнь диких зверей зимой в лесу. «Книга зимы» (следы птиц, зверей). 

Птицы. Перелетные и зимующие птицы (названия птиц данной местности). 

Отлёт птиц в жаркие страны. Образ жизни зимующих птиц. Питание птиц 

семенами и плодами растений. Помощь птицам. Различение птиц по внешнему 

виду, их названия. Назначение частей тела. Птицы данной местности и 

дальних стран. Сравнение птиц (снегирь, синица). Наблюдения за птицами у 

кормушки. 

Наступление зимы. Последние осенние дни. Температура ночью и днём. 

Длина дня и ночи. Восход и заход солнца. Состояние растений (деревья, трава, 

цветы). Бережное отношение к деревьям зимой. Осадки: дождь, дождь со 

снегом, снег. Слякоть. Первый снег. 

Зима. Наблюдения за зимними изменениями в погоде, в жизни известных 

детям растений и животных, в деятельности взрослых и детей. Зимние занятия 

детей. 

Весна. Пробуждение природы весной. Интенсивное таяние снега. Проталины. 

Появление зеленой травы. Первые весенние цветы. Прилет птиц. Постройка 

гнезд. Выведение птенцов. Появление насекомых. Распускание почек на 

деревьях, кустах, цветение деревьев. Изменения в погоде. Долгота дня. Высота 

солнца. Изменения в деятельности людей. Весенние сельскохозяйственные 

работы. 



 

 

Живая и неживая природа. Предметы живой и неживой природы. Снег. 

Свойства снега в зависимости от температуры воздуха: белый, холодный, 

блестящий на солнце, рыхлый, мокрый, грязный, липкий. Хлопья снега, 

снежная крупа. Наблюдения за толщиной снежного покрова. Следы на снегу 

(человека, зверей, машин). Лёд – замёрзшая вода. Свойства льда. Гололёд. 

Охрана природы. Длина дня и ночи. Восход и заход солнца. Предметы живой 

природы (растения, животные, человек). Неживая природа – солнце, воздух, 

вода. Солнце – источник тепла и света для живых существ. Воздух вокруг нас, 

значение чистоты воздуха. Вода в природе. Значение воды. Охрана природы. 

Растения. Деревья, кустарники, трава. Внешнее строение, название 

распространенных растений края.  

Мой город. Современный и старинный вид города: вид улиц, домов, 

транспорта. Народные традиции – встреча Нового года. Памятники. Старые и 

новые улицы города. Транспорт. Правила поведения на улице. Места работы 

и отдыха людей (заводы, фабрики – наиболее известные в городе, парки, 

театры, музеи – наиболее известные). Порядок в городе (правила поведения, 

полиция, ГИБДД). Праздник в городе 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ 

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

Типы предложений и образцы высказываний 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением 

единственного (множественного) числа; сказуемое, выраженное глаголом 

настоящего, прошедшего или будущего времени; прямое дополнение, 

выраженное неодушевленным существительным мужского (женского, 

среднего) рода, единственного или множественного числа. 

Мальчик рисует дом. Ребята сделали скворечник. Я раздал тетради. 

2. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное одушевленным 

существительным мужского (женского) рода, единственного или 

множественного числа. 



 

 

Учительница вызвала Вову. Мать похвалила сына. Воспитательница позвала 

детей. Дети поздравили учительницу. Кошка поймала рыбку. 

3. Подлежащее; сказуемое, выраженное страдательным причастием; 

дополнение, выраженное существительным в творительном падеже. 

Работа выполнена учеником. (Ср.: Ученик выполнил работу.) 

Ошибки исправлены учительницей. (Ср.: Учительница исправила ошибки.) 

Задание выполнено ребятами. (Ср.: Ребята выполнили задание.) 

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное прилагательным. 

Листья желтые. Пластилин мягкий. 

5. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в 

родительном падеже с предлогом для. 

Дети сделали кормушку для птиц. Ребята купили книжки для малышей. Мама 

приготовила завтрак для сына. 

6. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное 

существительным в дательном падеже. 

Дедушка прислал открытку Сереже. Учительница объяснила задачу 

ученикам. Дети подарили цветы учительнице. 

7. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в 

творительном падеже с предлогом с. 

Воспитательница беседовала с ребятами. Я разговаривал с мамой. Вова играл 

с братом. 

8. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на вопросы куда? 

(откуда? как?). 

Дети подошли к доске. Дежурный отодвинул стул от окна. 

9. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, выраженное наречием. 

Юра пишет красиво. Я говорю громко. 

10. Определение, выраженное притяжательным местоимением; подлежащее; 

сказуемое; прямое дополнение (при переходных глаголах). 

Дети спали спокойно. Мой брат будет делать аппликацию. 



 

 

11. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение и прямое дополнение, 

выраженное существительным в родительном падеже. 

Дети вырезали зайца из картона. Вова слепил морковку из пластилина. 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение. 

Новая школа построена строителями. 

13. Определения при подлежащем в предложениях всех типов, выраженные 

прилагательными, притяжательными местоимениями или порядковыми 

числительными. 

Жёлтые листья падают с деревьев. На улице стоит холодная погода. 

Моя книга лежит на столе. Пятый урок заканчивается в 12 часов. 

 

3 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

А. Развитие разговорной речи5 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, 

побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с 

поручениями, предполагающими: 

• дeятельность в рамках полученного задания при самостоятельном 

определении последовательности необходимых действий; 

• речевую деятельность (объяснение своих действий, рассказ о выполненных, 

производимых или предстоящих действиях); 

• выполнение работы согласно указанной последовательности действий; 

• корректировку собственных действий или соблюдение условий работы (в 

связи с изменяющимися обстоятельствами деятельности, по требованию 

окружающих); 

• выполнение задания другого рода в условиях продолжения работы всего 

коллектива; 

                                                           
5 Обучение осуществляется в ходе всего учебного процесса, в урочное и во внеурочное 

время. 



 

 

• выполнение части общего задания при указанном разделении ролей; 

• выполнение задания с соблюдением конкретных условий (работа по 

поставленным задачам, достижение требуемого качества работы). 

I.2. Выражение (не-)понимания высказывания, действия или намерения: 

• выражение непонимания действия или намерения другого; 

• указание объема непонятой информации; 

• объяснение причины необходимости повторения высказывания; 

• выражение намерения, согласия выполнить определенное действие при 

неполном понимании задания; 

• сообщение о готовности к действиям, несмотря на низкую оценку речи 

другого. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• получения помощи (действие, объяснение, демонстрация образца); 

• привлечения внимания к своей работе, получения оценки; 

• получения разрешения на какое-либо действие с объяснением обстоятельств, 

определивших данное желание; 

• получения совета; 

• получения необходимых материалов и инструментов при наличии такой 

возможности. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок в работе; 

• предостережения с объяснением нежелаемого результата действия. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• организации совместной работы; 

• оказания помощи (объяснение, демонстрация действий); 

• передачи необходимых материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• проверки и оценки работы; 



 

 

• получения (получения и последующей передачи) информации о требованиях 

к работе (о целях деятельности, о назначении предметов, о намерениях кого-

либо, о сроках, темпе и качестве ее выполнения, о желании кого-либо 

получить помощь, совет). 

II. Сообщение о деятельности и в связи с совместной деятельностью по 

заданию учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• сообщение об имеющихся вариантах дальнейшей работы; 

• сообщение о состоянии работы (завершение определенного ее этапа, 

подготовка к другому роду занятий); 

• передача сообщения о деятельности от третьего лица; 

• выражение общего или частного мнения (предположения, убеждения) о 

работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве 

выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо действий, предметов; 

• обоснование оценки деятельности; 

• оценка поступков; 

• объяснение причины поступков, настроения, желания. 

II.2. О собственной деятельности: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• сообщение о выполнении нескольких действий; 

• выражение мнения (предположения, убеждения) о своей работе (об 

организации работы, ее этапах, результате, темпе и качестве выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо действий, предметов; 

• оценка поступков; 



 

 

• обоснование оценки деятельности; 

• объяснение причины поступков, настроения, желания; 

• выражение отношения (к окружающему, к работе, к товарищам); 

• объяснение назначения требуемых материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения работы с объяснением причины (с 

указанием на неизвестную причину). 

II.3. О деятельности товарища: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• обоснование оценки деятельности товарища; 

• объяснение назначения требуемых товарищу материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения задания с объяснением причины (с 

указанием на неизвестную причину); 

• передача мнения (предположения, убеждения), высказанного товарищем о 

коллективной и индивидуальной работе (об организации работы, ее этапах, 

результате, темпах и качестве выполнения); 

• выражение собственного мнения (предположения, убеждения) о работе 

товарища (о темпе и качестве выполнения), о его намерениях, поступках и 

желаниях; 

• оценка поступков товарища. 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• определение субъекта деятельности, поступков; 

• по содержанию деятельности, в связи с изучением определенной темы; 

• об обязанностях, о необходимости в каких-либо действиях; 

• о материалах и инструментах (определение необходимого, назначение); 

• о состоянии работы (о возможностях продолжения работы, о темпах 

выполнения задания); 



 

 

• в связи с организацией работы (о способах организации работы, о 

соблюдении дисциплины, о распределении обязанностей); 

• предложение о конкретном распределении обязанностей; 

• о способах выполнения задания; 

• предложение о помощи; 

• выяснение оценки деятельности, поступков; 

• выяснение отношения (к определенному виду деятельности, к конкретной 

работе, к действиям товарища), мнения окружающих. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, уход, польза для человека); 

• о животных (внешний вид, особенности поведения и размножения, забота); 

• о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); 

• о природе и погоде (связь с временем года, временем суток); 

• о человеке (здоровье, лечение, расовая принадлежность и внешность); 

• об общественной жизни (знаменитые люди, знаменательные даты, известные 

места города, края). 

III.3. О невидимом объекте: 

А) В целях воспроизведения закрытой картинки, определения загаданного 

объекта и предмета: 

• определение объекта (нескольких объектов) и предметов, изображенных на 

картинке; 

• выяснение обстановки (происходящая ситуация, погода, природа); 

• выяснение деталей (элементов рисунка): расположение, внешний вид, 

настроение, окружение, направления движения объектов; внешние свойства 

изображенных предметов, их соразмерность; 

• сходство воспроизводимых элементов рисунка с образцом (выяснение 

ошибок и необходимых дополнений). 

Б) В целях определения местности по описанию, нахождения необходимого 

объекта: 

• определение названия объекта; 



 

 

• выяснение расположения (по отношению к центру города, к школе, к месту 

нахождения в данный момент); 

• близлежащие объекты (известные здания, учреждения, остановки 

пассажирского транспорта); 

• схема проезда. 

III.4. О происшедших, происходящих и ожидаемых событиях: 

• об интересных событиях; 

• о случившемся с объяснением причины; 

• об отдыхе (выходной день, каникулы); 

• о новостях; 

• о субъектах деятельности; 

• о целях поступков; 

• о причинах поступков, настроения; 

• об отношениях к событиям; 

• о временных связях (определение интервала времени, даты, срока 

наступления ожидаемого и др.). 

III.5. О себе или другом лице: 

• анкетные данные; 

• о родственниках; 

• об интересах; 

• о здоровье. 

Б. Развитие монологической речи 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Вести дневник: делать записи в дневнике об интересных событиях, о 

школьных новостях: выбирать тему (коллективно, самостоятельно); 

составлять краткий план (коллективно, самостоятельно); выделять главные 

пункты в плане и отражать их в рассказе. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно рассказывать об 

экскурсии по готовому краткому или подробному плану; коллективно и 

самостоятельно составлять подробный план; рассказывать с опорой на план. 



 

 

Расспрашивать об интересных событиях: расспрашивать учителя и 

одноклассника о праздниках, об интересных событиях, происходящих в 

стране, экскурсиях; описывать их или рассказывать о них товарищу. 

Расспрашивать учителя об интересных событиях, происходящих в стране, и 

описывать их. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путём вопросов, 

заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать эту 

деятельность в рисунках и описывать её другому лицу. 

Составлять устно или письменно описание предметов, выделять в предметах 

главные отличительные признаки, отражать это при составлении краткого 

плана; реализовывать составленный план при описании и сравнении 

предметов. 

Описывать внешность и характер человека; составлять устно или письменно 

описание, пользуясь собственными наблюдениями; коллективно и 

самостоятельно составлять краткий план описания. 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и самостоятельно составлять краткий 

или подробный план описания; выбирать лучшее описание, коллективно 

обсуждать его. 

Коллективно составлять подробный план письма; реализовывать план при 

самостоятельном написании письма (товарищу или другому лицу). 

Составлять рассказ по серии картин, по одной картине: составлять 

(коллективно и самостоятельно) краткий план рассказа; подробно 

рассказывать, выделяя главную часть; пользуясь книгой как справочным 

материалом; коллективно составлять сложный план. 

Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно 

составленный план. 



 

 

Закрытая картинка: с помощью вопросов узнавать содержание закрытой 

картинки, зарисовывать и писать рассказ с помощью учителя, кратко 

записывать ответы и писать с помощью учителя рассказ, используя записи. 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами). 

Писать рассказ по плану на основе наблюдений за природой, за работой 

людей, за жизнью животных. 

Писать сочинение по теме с элементами описания, рассуждения: писать 

сочинения по готовому (краткому, сложному) плану; коллективно составлять 

простой план на основе зарисовок, мысленного рисования и без них; писать с 

помощью учителя сочинение с элементами описания и рассуждения, 

используя собственный опыт и отрывки из прочитанных рассказов. 

Обсуждать готовые заметки, выделяя их темы; давать названия заметкам; 

подбирать тему заметки; коллективно составлять подробный и сложный план 

заметки с последующим самостоятельным её написанием. 

 

Примерные темы 

 

Родина. Природа, живая и неживая, летом и ранней весной. Сезонные 

изменения в природе и погоде. Снег, лед. Значение снежного покрова. Смена 

времен года. Прослеживание изменений и закономерных связей в природе и 

погоде. Растения леса, поля, огорода, сада. Зимующие птицы, жизнь зверей 

зимой, ранней весной. Расспрашивание об интересующем животном. 

Признаки зимы и ранней весны в стихотворениях о природе. Описание 

природы в художественном произведении, в учебнике. Соотнесение своих 

наблюдений за погодой, природой с литературным описанием. Жизнь людей 

зимой и ранней весной. Труд людей зимой и ранней весной. Таяние снега. 

Появление молодой зелени, цветов. Растения леса, сада весной. Прилет птиц, 

гнездование. Жизнь зверей в этот период. Признаки ранней весны в 

стихотворениях о природе. Описание природы в художественном 

произведении, в учебнике. Соотнесение своих наблюдений за погодой, 



 

 

природой с литературным описанием. Жизнь людей весной. Труд людей 

весной. Проявление характеров людей в труде. Внешность людей.  

Дни красного календаря. Знаменитые люди страны. Космонавты, их работа в 

космосе. Герои Отечественной войны. Чествование ветеранов войны. 9 Мая - 

День Победы. Дни красного календаря. Характеры людей (спокойный, 

веселый, грустный, злой, сердитый и др.). Зимние виды спорта, соревнования. 

Знаменитые люди страны. 

Родной край. Природа, живая и неживая, летом и осенью. Названия типичных 

растений края, их отличительные признаки. Сезонные изменения в природе и 

погоде края. Растительный и животный мир в жизни человека. Описание 

природы в художественном тексте, в учебнике. Признаки лета и осени в 

стихотворениях о природе. Соотнесение своих непосредственных наблюдений 

за погодой, природой с литературным описанием. Животные родного края 

(дикие, домашние). Их названия. Внешний вид, повадки, поведение животных. 

Отражение образа жизни животных в сказках, рассказах. Природа, живая и 

неживая, поздней осенью и зимой. Сезонные изменения в природе и погоде 

края. Установление снежного покрова. Растения леса и поля, их значение для 

жизни человека и животных. Зимующие птицы, жизнь зверей в этот период. 

Расспрашивание об интересующем животном. Прослеживание изменений и 

закономерных связей в природе и погоде. Описание природы в 

художественном произведении, в учебнике. Признаки осени и зимы в 

стихотворениях о природе. Соотнесение своих наблюдений за погодой, 

природой с литературным описанием. 

Населенные пункты родного края. Город, село. Жизнь людей в городе, в 

селе, их дружба и взаимопомощь. Родной город на карте России. Связь 

населенных пунктов между собой (реки, железные дороги, шоссейные 

дороги). Столица, города. Родной город на карте России. Связь населенных 

пунктов между собой (реки, аэрофлот, речной транспорт, железные дороги, 

шоссейные дороги). Путешествия по карте из родного города в ближайшие и 



 

 

дальние населенные пункты, в столицу. Расстояния между городами. Города-

герои. Памятные места в родном городе, в стране. Памятники героям. 

Люди родного края. Национальности. Труд людей летом, осенью. 

Распространенные профессии, занятия. Спорт. Характеры людей. 

Деятельность людей, их здоровье, его охрана. Волшебные слова, хорошие дела 

в жизни людей. Жизнь людей края поздней осенью и зимой. Национальности 

окружающих людей. Особенности внешнего вида. Одежда, национальная и 

современная. Труд людей осенью и зимой. Характеры людей (спокойный, 

веселый, грустный, злой, сердитый и др.). Местные традиции и праздники. 

Зимние виды спорта, соревнования. 

Родной дом. Семья. Жизнь, труд, занятия родных летом и осенью. Внешность 

ближайших родственников, черты характера. Семейные праздники. Режим 

дня. Дом, квартира. Описание своей квартиры, расположение комнат, кухни и 

др. Оборудование своей квартиры. Точный адрес. Жители квартиры. 

Родители, их имена, отчества, фамилии, национальность, место работы. 

Определение отчества по имени отца.  Имя, отчество, фамилия ученика, 

национальность. Любимые дела членов семьи. Совместные семейные дела, 

праздники. Подготовка к семейным праздникам. Дни рождения (число, месяц, 

год) свой и родственников. Профессии матери, отца. Любимые дела 

родителей, детей. Помощь членов семьи друг другу. Поздравления с 

праздником. Члены семьи - участники Отечественной войны.  

Школа. День знаний. Учеба и отдых. Занятия в школе. Помещение класса. 

Товарищи, их имена, ласкательные имена. Возраст товарищей, их 

национальность. Классные традиции, любимые занятия. Совместная 

подготовка к праздникам. Классные традиции. Любимые занятия. Интересные 

школьные дела. Выпуск стенной газеты.  

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ 

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

Типы предложений и образцы высказываний. 



 

 

1. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное прилагательным. 

Погода пасмурная. Я аккуратная. 

2. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; 

сказуемое, выраженное глаголом будущего времени (будущее простое). 

Я напишу письмо. 

3. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное личным местоимением. 

У Наташи был день рождения. Ребята её поздравили. В живом уголке живёт 

попугай. Мы купили его летом. 

4. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в 

родительном падеже с предлогом из-за. 

Мальчик не пришёл в школу из-за болезни. Дети не пошли на экскурсию из-за 

дождя. 

5. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в 

творительном падеже с предлогом за. 

Мама пошла в магазин за продуктами. Саша пошёл за тетрадью. 

6. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в 

предложном падеже. 

В рассказе написано о мальчике. Дети вспомнили о каникулах. 

7. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на вопросы где? 

(под чем? за чем?) когда? (во время чего?) . 

Мяч лежит под столом. Ученики сидят за партами. Во время урока дети 

хорошо работали. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с задачей 

высказывания); дополнение, выраженное существительным в творительном 

падеже; определение, выраженное прилагательным в творительном падеже. 

Маленькая девочка пишет новой ручкой. 

9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное 

существительным в винительном падеже; определение, выраженное 

прилагательным в родительном падеже. 



 

 

Учительница проверила ошибки у некоторых ребят. У старших школьников 

было собрание. 

10. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже. 

Мальчик пришёл без книги. У Вовы нет книги. 

11. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство (под чем? над 

чем?). 

Красивая картина висит над диваном. 

 

4 класc 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я 

хочу сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, 

поговорить о другом...); Я хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я 

думаю так же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, 

что...; Я (не) согласен с тобой (с Вовой, с вами). 

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или 

всего контекста диалога. 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю 

(не понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; 

Объясните, что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником 

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

сообщения). 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: 

Главное заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль 

состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего можно сделать 

вывод, что... . 



 

 

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с работы 

мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил 

урок по болезни. Он пропустил урок потому, что был болен. Он был болен, 

поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то домашнее 

задание будет трудно выполнить. На уроке будешь невнимателен, значит, 

домашнее задание будет трудно выполнить. Бабушка живет в большом 

городе. Он находится в Сибири. Бабушка живет в большом городе, который 

находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для здоровья. Я занимаюсь 

спортом, чтобы быть здоровым. 

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не 

только..., но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... (что-либо 

негативное), зато... (что-то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а 

затем, одновременно, точно так же, после всего, несмотря на..., как только... 

. 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного 

вида с учетом продолжительности, законченности или повторяемости 

действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные 

личными местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать 

их между собой. 

Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему. 

Умение написать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору синонимические 

замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. 



 

 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести 

записную книжку. 

Примерные темы 

Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная 

перемена. Ход урока. Семья. Новый друг (подруга). Осенняя природа. 

Любимое занятие. 

Осенние каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. 

Дежурство в классе (в столовой, в мастерской). Мой дом. Зимняя природа. Из 

жизни животных. 

Зимние каникулы. Любимая книга. Моя улица. Выходной день. 

Посещение магазина. Городской транспорт. Соседи. Описание животного. 

Весенняя природа. Увлечения. Праздники. Любимый учебный предмет. 

Интересное событие. Правильный поступок. Мой город. Интересная 

экскурсия. Планы на лето. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ  

(2 часа в неделю, 68 часов в течение года) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Составление предложений по заданиям, отграничение их от других единиц 

и речевых образований (слов, словосочетаний, текста, наборов слов, не 

законченных по смыслу предложений). 

Деление текста на предложения, группировка предложений, близких по 

смыслу или сходных по строению. Правила записи предложения. 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, предложение, 

текст, набор слов, прописная буква, точка. 

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Членение предложения на смысловые части по вопросам. Нахождение в 

предложении подлежащего и сказуемого. Накопление в речи предложений с 

разными способами выражения подлежащего и сказуемого. 



 

 

Сопоставление предложений, распространенных разными 

второстепенными членами, относящимися к подлежащему или сказуемому 

(дополнением, определением, обстоятельством). 

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства 

(выраженных одинаковыми частями речи) по их роли, месту в предложении, 

по вопросам. 

Группировка предложений, одинаковых по составу, распространение 

предложений нужными по смыслу второстепенными членами для более 

точного выражения смыслового содержания. 

Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, 

сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство. 

СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ  

Согласование. Согласование как вид связи подлежащего и сказуемого. 

Практический выбор формы слов для согласования. Согласование как вид 

связи определения с подлежащим, определения с дополнением, определения с 

обстоятельством. Накопление в речи словосочетаний с определениями. 

Составление предложений с учетом согласованных членов предложения. 

Изменение форм слов в целях соответствия нормам согласования. 

Управление. Установление связи слов между сказуемым и дополнением, 

сказуемым и обстоятельством. Накопление в речи образцов словосочетаний, 

состоящих из сказуемых и управляемых членов предложения. Практический 

выбор или изменение формы слова для соблюдения норм управления. 

Примыкание. Нахождение в предложении связанных по типу примыкания 

сказуемых с обстоятельствами. Составление предложений по образцам и по 

схеме с учетом связей слов в предложении. 

СОСТАВ СЛОВА  

Составление групп однокоренных слов и включение их в предложения с 

учетом синтаксической роли и связей с другими словами. 

Выделение в словах окончаний и изменение их с учетом роли слова в 

предложении и его связей с другими членами предложения. 



 

 

Выделение в словах приставок и суффиксов, учет значений слов с 

приставками одинакового и противоположного значения при включении их в 

предложения. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

ПОВТОРЕНИЕ  

Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, 

включение в предложение слов в заданной форме с учетом предполагаемой 

роли и связей с другими словами; анализ состава предложения и 

сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за 

изменением их смысла. Объяснение содержания текстов исходя из понимания 

смысла предложений. 

 

5 класс 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Умение предложить тему для коллективного обсуждения, 

аргументировать свои высказывания, выразить отношение к словам 

собеседника, продолжить или прервать беседу: Давайте поговорим о...; Я 

хотел(-а) бы рассказать о... (послушать о..., узнать твое мнение о...); Мне 

кажется, что это важно (нужно, интересно...), потому что...; Я считаю, 

что надо поговорить о... (закончить беседу, вспомнить о...). 

Умение использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и 

вопрос: Мне это нравится, а тебе? Я видел этот фильм, а ты? У меня много 

друзей, а у тебя? Я считаю, что надо сделать так, а как ты считаешь? 

Умение выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: 

Какая столица этой страны? Назови столицу этой страны. Каких ты 

знаешь зимующих птиц? Перечисли зимующих птиц. Какая здесь связь слов? 

Определи связь слов. Где ты живешь? Скажи свой домашний адрес. 



 

 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: 

Даже зимой бывает теплая погода. Даже в пустыне цветут цветы. Даже 

после объяснения учителя он допустил ошибку. 

Умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при 

отсутствии вопросительного слова: Ты самостоятельно решил задачу? Да, 

самостоятельно. Ты провел каникулы на даче? Да, на даче. Ты ходил в театр 

с родителями? Нет, с товарищем. Ты любишь собирать марки? Я раньше 

собирал марки, а теперь увлекаюсь фотографией. У тебя есть сестра? У 

меня есть не только сестра, но и брат. Ты умеешь кататься на лыжах? Да, 

умею. И на коньках тоже. 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного 

вида при построении сложных предложений. 

Умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же 

содержанием: Я выполнил задание без ошибок. Я не допустил ошибок при 

выполнении задания. Я выполнил задание правильно, безошибочно. У меня нет 

ошибок. Это задание легкое. Это задание нетрудное. Это задание не вызвало 

у меня затруднений. Я не затруднялся при выполнении этого задания. Я без 

труда выполнил это задание. Ученик опоздал в школу. Ученик пришел в школу 

с опозданием. Ученик пришел в школу не вовремя. Он отнесся к работе 

несерьезно. Он легкомысленно отнесся к работе. Он отнесся к работе без 

внимания. Автор этого произведения Пушкин. Это произведение написано 

Пушкиным. Пушкин написал произведение ... . Это произведение 

принадлежит перу Пушкина. 

Умение написать письмо друзьям и родным. Умение написать объявление 

о предстоящей экскурсии, родительском собрании, спортивном соревновании. 

Умение написать сочинение с элементами рассуждения. Умение написать 

изложение самостоятельно прочитанного рассказа после коллективного 

анализа содержания и выбора вариативных способов выражения смысла 

текста. 

Примерные темы 



 

 

Первый день в школе. Интересные встречи в летние каникулы. 

Наблюдения за природой. События школьной жизни. Интересная книга. 

Новые увлечения. Из жизни животных. Смелый поступок. Интересные 

профессии. Занятия в свободное время. Посещение выставки. Новый 

кинофильм. Поведение в транспорте. Интересная экскурсия. Подготовка к 

празднику. Газетная информация. Занятия в зимние каникулы. Зимняя 

природа. Занятия спортом. Помощь родителям. Наблюдения за животными. 

События из жизни великих людей. Интересные телепередачи. События в 

стране. Весенняя природа. События в школе. Интересные занятия. Люди 

искусства (артисты, художники). Школьный праздник. Работа в школьной 

мастерской. Явления природы. 

 

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ 

(3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

ПОВТОРЕНИЕ  

Предложение. Его состав и связи слов в нем 

Анализ предложений по смысловому содержанию путем подбора 

синонимических замен — предложений других структур. Составление 

предложений по разным заданиям с включением в них данных слов и 

словосочетаний. Группировка предложений, сходных по строению или 

смыслу. 

ЧАСТИ РЕЧИ  

Существительное, глагол, прилагательное, наречие, местоимение, 

порядковое числительное 

Общее знакомство с частями речи, выступающими в роли разных членов 

предложения и имеющими различные связи с другими словами в 

предложении. 

Состав слова. Однокоренные слова, являющиеся разными частями речи и 

имеющие различные синтаксические роли и связи в предложении. 



 

 

Использование частей речи в разных формах в составе предложений 

разных структур. Изменение форм частей речи в зависимости от их места и 

роли в предложениях. 

Основные конструкции словосочетаний с существительными (по типу 

согласования) и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Различение существительных мужского, женского и среднего рода по их 

связям с другими словами в предложении. Знание наиболее употребительных 

существительных с ь на конце: речь, роль, жизнь, деятельность, радость, 

учитель и др. Определение начальной формы существительных разных родов, 

образование форм этих существительных исходя из изменения их 

синтаксической роли в предложениях. Знание окончаний существительных 

мужского, женского и среднего рода во множественном числе. 

Употребление в роли подлежащего существительных мужского, женского 

и среднего рода, единственного или множественного числа. Употребление 

существительных в роли дополнения и обстоятельства. 

Понятие о существительном в именительном падеже, его роли в 

предложении и связях с другими словами. Знание термина именительный 

падеж. Вопрос к существительному в именительном падеже. Употребление 

существительных трех родов в единственном и множественном числе в роли 

дополнения в родительном, дательном, винительном, творительном и 

предложном падежах с предлогами и без них. Усвоение конструкций на 

согласование с существительными в этих падежах, выступающими в роли 

дополнений. Знание названий падежей и вопросов к одушевленным и 

неодушевленным существительным. Усвоение конструкций на управление. 

Употребление существительных трех родов в единственном и 

множественном числе в роли обстоятельства в родительном, дательном, 

винительном, творительном и предложном падежах. Постановка к ним 

смыслового и падежного вопроса. Усвоение конструкций на согласование и 

управление с существительными в роли обстоятельств. 



 

 

Систематизация знаний о падежных формах существительных и о 

значении этих форм для выполнения существительным синтаксической роли. 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ  

Употребление личных местоимений в роли подлежащего, дополнения, 

обстоятельства вместо существительных. Согласование местоимений с 

глаголами. Употребление местоимений в конструкциях по типу управления. 

Образование падежных форм личных местоимений для выполнения 

различных синтаксических ролей в составе предложения. 

ГЛАГОЛ В РОЛИ СКАЗУЕМОГО  

Глагол настоящего, прошедшего, будущего времени, его изменение во 

всех временах, согласование с существительным или личным местоимением в 

роли подлежащего. Понятие о глагольном управлении. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставление их по 

смыслу в составе предложения. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ, 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ В РОЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Различение указанных частей речи по вопросам какой? чей? который?  

(во всех родах единственного и множественного числа). Согласование их с 

существительным в роде, числе, падеже. Накопление конструкций с 

указанными частями речи (словосочетаний). 

НАРЕЧИЕ В РОЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Употребление наречий, отвечающих на вопросы где? куда? откуда? 

когда? как?  (в составе предложений). Сопоставление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами или наречиями. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Систематизация знаний о частях речи и их роли в предложении. Связь 

частей речи и значение формы каждой части речи для выполнения 

синтаксической роли. 

  



 

 

Планируемые результаты освоения программы на уровне начального 

образования 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программ комплексного предмета 

«Русский язык» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 

результаты предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России, чувства 

любви и гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны), к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; формирование чувства 

гордости за свою родину; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; формирование уважительного отношения к своему и другим 

народам; применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях 

собственного опыта и расширение представлений о социокультурной жизни 

слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 



 

 

признание индивидуальности каждого человека; представление о 

нравственно-этических ценностях, развитие и проявление этических чувств, 

стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим 

людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; способность давать элементарную 

нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей 

(сверстников, одноклассников); умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не 

нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта существования 

различных мнений;  умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при коллективных 

играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении разных мнений, 

сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 

проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми 

ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости СМС-

сообщение и другое); соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 



 

 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования 

учебной деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов 

учебной деятельности; приобщение к культуре общества, понимание значения 

и ценности трудовой и творческой деятельности человека; бережное 

отношение к результату чужого труда; наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; стремление к организованности и аккуратности в 

процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных 

и новых ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к 

проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; готовность и стремление к сотрудничеству со 

сверстниками на основе коллективной творческой деятельности; владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

для решения практических и творческих задач; способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный выбор доступных 

средств общения по ситуации и с учётом возможностей других членов 

коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, готовность участвовать в повседневных делах наравне со 

взрослыми, интерес к различным профессиям;  овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение 

в связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности); 



 

 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред; проявление элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 

любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения 

и накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

положительное отношение к школе, к учебной деятельности, понимание 

смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый 

интерес к получению новых знаний; любознательность, стремление к 

расширению собственных представлений о мире и человеке в нем; стремление 

к дальнейшему развитию собственных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; способность регулировать собственную 

деятельность, направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 

 

использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



 

 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  

универсальные учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 



 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты  

1 дополнительный класс 

Обучающиеся 1 дополнительного класса к концу учебного года 

должны иметь навык элементарного общения в устно-дактильной 

форме с учителями и товарищами: 

• понимать обращения и выполнять задания; 

• понимать вопросы; 

• уметь сообщать о выполнении задания, о своём желании; 

• уметь обращаться к товарищу и учителю с просьбой, с вопросами (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

• знать названия предметов и действий, обозначенных в словаре; 

• уметь составлять слова и фразы из разрезной азбуки; 

• уметь прочитать текст из трёх-четырёх предложений, понять его содержание; 

• знать написание строчных и прописных букв, соотношение печатных и 

рукописных букв; 

• уметь писать буквы, отдельные слова и простейшие фразы (из двух-трёх 



 

 

слов). 

• читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и 

печатном виде; 

• из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу; 

• выполнять упражнения, подготавливающие к письму: 

• читать слова и простейшие фразы (имена детей, названия предметов, 

простейшие поручения и др.), написанные рукописным шрифтом на 

классной доске; 

• писать простейшие элементы букв; 

• читать слова и фразы по книге; 

• читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы учителя; 

• писать прописные буквы; 

• самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий.  

 

1 класс 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — 

слухо-зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 



 

 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приёмами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 

В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений 

уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания фразы 

предусмотренных типов; 

• отбирать предложения по образцу; 

• различать слово и предложение; 

• составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия; 

• понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: кто?  что?  что делал(-

а, -и)?  что сделал(-а, -и)?  что делает?  что делают?  что  будем делать?  

какой?  какая?  какое?  какие?  кого?  что?  чем?  где?  (на чем?  в чем?) 

куда?  (на что?  во что?) откуда?  (с чего?  из чего?) когда?  как? 



 

 

• исправлять ошибки в окончаниях слов с помощью вопросов, поставленных 

учителем; 

• находить начальную форму существительных на -а, -я; глаголов на -ть; 

прилагательных по существительному; 

• употреблять словосочетания следующих типов: слепил огурец, зайца, куклу, 

морковь; нет пластилина; вошел в класс, вышел из класса, ушел из класса; 

двухэтажный дом; строительный материал; один дом, одна кнопка, одно 

окно, два карандаша, две ручки; книга сестры, хвост лисы; 

• распространять предложение словами, предложенными учителем; 

• объединять в группы однокоренные слова и правильно употреблять их в 

предложении; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и употреблять 

их в предложении; 

• употреблять предложения усложненных структур с прямой и косвенной 

речью типа: Учительница сказала: «Мы пойдем на экскурсию»; Учительница 

сказала, что мы пойдем на экскурсию; с союзами потому, что, чтобы; с 

однородными сказуемыми. 

 

2 класс 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — 

слухо-зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми 



 

 

формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приёмами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 

В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений 

уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения 

предусмотренных типов (см. типы предложений и образцы высказываний, 

перечисленные ниже); 

• отбирать предложения по образцу (в течение года), строить предложения по 

образцу (в конце года); 

• определять количество слов в предложении; 



 

 

• понимать вопросы, отвечать на них, употреблять в самостоятельной речи: 

кто?  что?  что делал(-а, -и)?  что сделал(-а,-и)?  что делает(-ют)?  что 

делаешь?  что  будем делать?  что  будут делать?  какой(-ая,-ие)?  чей?  

чья?  чье?  чьи?  который(-ая,-ое,-ые)?  из чего?  для кого?  у кого?  с 

кем?  где?  (у чего?  над чем?) куда?  (к чему?)  откуда?  (от  чего?) 

когда?  (до чего?  после чего?) как?  

• находить начальную форму существительных на -о, -е и с нулевой 

флексией; прилагательных по существительному; глаголов на -чь; 

местоимений 1-го лица единственного числа, 2-го лица единственного числа; 

• образовывать падежные формы всех существительных по вопросам у кого?  

у чего?  кого?  что? 

• составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия, на 

заданную тему; 

• строить предложения из знакомых слов и словосочетаний с опорой на 

грамматический вопрос (в течение года) и по образцу (в конце года); 

• исправлять ошибки в окончаниях слов, пользуясь образцом; 

• употреблять словосочетания следующих типов: рисовал карандашом, писал 

ручкой, подошел к доске, отошел от доски, трехколесный велосипед, 

четырехэтажный дом, два карандаша, пять карандашей, две кнопки, пять 

кнопок и т. д.; 

• распространять предложение с помощью вопросов; 

• объединять в группу однокоренные слова; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и правильно 

употреблять их в предложении; 

• употреблять в речи предложения усложненных структур с прямой и 

косвенной речью типа: Мама сказала, чтобы Вова читал книгу; Мама сказала: 

«Вова, читай книгу»; с союзами потому что, что, когда; с однородными 

дополнениями. 

 

3 класс 



 

 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• формирование и развитие основных видов речевой деятельности — 

слухо-зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

• умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом 

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

• овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; владение элементарными приёмами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 



 

 

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 

В связи с формированием первоначальных грамматических обобщений 

уметь: 

• употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения 

предусмотренных типов (см. типы предложений и образцы высказываний, 

перечисленные ниже); 

• отбирать и строить предложения по образцу; 

• определять количество слов в предложении и выделять предложения в 

сплошном тексте; 

• находить в предложении слова с вопросом кто?  Отвечать на вопросы: «О 

ком говорится в предложении?», «О чем говорится в предложении?»; 

•  находить в предложении слова с вопросами, указанными в программе I и II 

классов, и вопросами что делаю?  что  делаете?  что будешь делать?  что 

будете делать?  что  буду делать?  что сделаю  (сделает,  сделаешь, 

сделают, сделаете)?  

• находить в предложении слова-определения, выраженные прилагательными 

в именительном, родительном, винительном и творительном падежах; 

проверять вопросами правильность их употребления; 

• отвечать на вопросы к дополнениям без чего?  о ком?  о чем?  чего (нет)? 

за чем?  

•  отвечать на вопросы к обстоятельствам где?  (перед  чем?  за чем?  под  

чем?) куда?  (за что?  подо что?) откуда?  (из-под чего?)  когда?  (во 

время чего?) как?  

• находить начальную форму существительных с ь на конце; глаголов на -ти, 

-ться; прилагательных по существительному; местоимений 1-го лица 

множественного числа, 3-го лица единственного и множественного числа; 

•  образовывать падежные формы всех существительных по вопросам о чем? 

о ком?  кому?  с кем? 



 

 

• составлять предложения на заданную тему, по прочитанному 

произведению; 

• строить предложения из знакомых слов и словосочетаний, с заданными 

словами, с опорой на грамматический вопрос и по образцу; 

• исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью самостоятельно 

поставленного вопроса; 

• употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, объяснил 

Сереже, играл с Таней, лепил с Олегом, съехал с горы, слез с дерева, слетел с 

крыши, пришел в театр, в школу, ушел из театра, из школы, планка с тремя 

отверстиями, пять, шесть кнопок, сорок восемь кнопок, килограмм сахару, 

ручка портфеля и т. д.; 

• соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство 

времени употреблять в начале предложения: Вчера мы ходили на экскурсию; 

употреблять предложения с обратным порядком слов — сказуемое, 

подлежащее: Наступила золотая осень; Начался урок; 

• распространять предложения в соответствии с задачей высказывания; 

• дополнять предложения недостающими по смыслу словами (подлежащее, 

сказуемое); исключать из состава предложения лишние слова; 

• объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению; 

• правильно употреблять их в предложении; 

• употреблять в речи предложения усложненных структур: с прямой и 

косвенной речью типа: Брат спросил у Наташи, умеет ли она лепить; Брат 

спросил: «Ты умеешь лепить?»; с союзами потому что, чтобы, когда, как; с 

однородными членами предложения (дополнениями и обстоятельствами). 

 

4 класс 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи 

как основной формой коммуникации и адаптации в среде слышащих. 

Понимать значение словесной формы речи как инструмента познания 



 

 

окружающей действительности, приобщения к культуре общества. 

Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических). Усвоить правила речевого 

этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на 

обращённую словесную речь. 

Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм 

как средства общения и обучения. 

Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе 

активного использования развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальной и коллективной): 

воспринимать речевой материал на слух и слухозрительно, воспроизводить 

его и действовать адекватно воспринятому. Различать, опознавать и 

распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, 

словосочетания, слова, слоги. Демонстрировать умение воспринимать на 

слух речевой материал в контекстной ситуации и вне её. 

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его 

исправности/неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в 

рабочем состоянии. 

Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к 

естественному звучанию. Реализовывать в самостоятельных высказываниях 

навыки произношения звуков речи. Говорить достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра. При 

воспроизведении отработанного материала и в самостоятельной речи 

соблюдать нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки 

высказывания, произносить слова слитно, с ударением, соблюдая нормы 

орфоэпии. Произносить фразы слитно, деля на синтагмы, выделяя логическое 

ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 



 

 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со 

слышащими людьми естественные невербальные средства коммуникации, 

сопровождающие речь (выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного 

средства. 

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и 

товарищами — выражать желание, просьбу, побуждение, участвовать в 

диалоге, расспрашивать об интересующем, употребляя типовые фразы и 

тематический словарь, указанные в программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить её тему; 

выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника; ответить на 

вопрос кратко или развёрнуто (по заданию, с учётом ситуации или контекста 

диалога). 

Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая 

характеристику сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, 

доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 

Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно 

собеседнику и активно воспринимать адресованное речевое высказывание. 

Получать результат собственного речевого воздействия на собеседника и 

реагировать на речь партнёра по общению выполнением действия или 

ответным высказыванием. Повторять или корректировать собственное 

речевое высказывание и проявлять встречную активность для уточнения 

понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в 

пределах усвоенной лексики. 

Знать основные единицы фонетического строя русского языка: 

различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги. 

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, 

уметь переносить слова по слогам, ставить знаки препинания, орфограммы 

— в объёме изученного). 



 

 

Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые 

нормы начертания прописных и строчных букв. Соблюдать приёмы 

графического оформления письменной формы речи: пробел между словами, 

слитное написание слов, использование знака переноса. 

Владеть приёмом списывания текста, записи текста под диктовку (на 

слухозрительной основе, с опорой на дактильную форму речи). Уметь 

находить и исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и 

самостоятельно (с опорой на дактильную форму речи). 

Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного 

характера, соблюдая орфографические и пунктуационные правила в рамках 

изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического 

и конструирующего характера. Уметь наблюдать на практике и выделять 

грамматические закономерности языка. Применять на практике усвоенные 

элементарные грамматические и лексические обобщения, грамотно 

конструировать предложения, пользоваться в устной и письменной связной 

речи различными грамматическими конструкциями. 

Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объёме 

изученного) такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение. 

Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически 

правильно употреблять в устной и письменной речи. Изменять форму слова, 

выделять в структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в 

речи однокоренные слова. 

Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, 

женский, средний), числа (единственное, множественное). Правильно 

пользоваться глаголами совершенного и несовершенного вида, строить 

фразы в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Сравнивать предложения, распространённые разными 

второстепенными членами, выделять графически дополнение, 



 

 

обстоятельство, определение. 

Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии 

падежных предлогов и использовать предлоги при ответе на вопросы. 

Различать связи слов в предложении (согласование, управление, 

примыкание). Оперировать знаниями о частях речи (существительное, 

глагол, прилагательное, наречие, местоимение, порядковое числительное) и 

их роли в предложении. 

Определять синтаксическую роль частей речи в объёме изученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых 

ситуациях, включать словарь в самостоятельную речь в иных ситуациях (как 

учебных, так и обиходных — на уроках, в течение дня в школе, за пределами 

школы). Уметь использовать приобретённый словарь и обороты речи с 

привлечением материала прочитанных произведений (рассказов, 

стихотворений и др.). 

Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и 

сочинения по картине (сериям картинок, репродукциям картин), на заданную 

тему, на основе составленных планов, писать заметки с актуальной 

информацией, описывать события повседневной жизни (вести дневники с 

описанием целого дня, интересных событий, новостей в школе, интернате), 

переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь интересующей 

информацией, составлять текст поздравительных открыток, писать 

заявление, объявление — по собственным потребностям или просьбе 

взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя 

простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно 

описываемые события в связное синтаксическое целое, используя знакомые 

виды синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, 

используя синонимические замены и распространяя или сокращая объём 

прочитанного с сохранением сюжетной линии. 



 

 

Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, 

иметь представление о том, как можно получить необходимую информацию 

и использовать информацию, полученную из разных источников, перенося её 

в другую ситуацию. 

Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном 

уровне, а также в повседневной практике во внеурочное время и вне школы. 

Демонстрировать способность переносить коммуникативные умения в иные 

учебные ситуации и практику свободного общения со слышащими людьми. 

Проявлять интерес к словесному общению на доступном уровне, к 

выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством изученных 

словесных форм. 

В связи с изучаемыми сведениями по грамматике: 

Опознавание предложений среди других единиц речи (слов, 

словосочетаний, текста, наборов слов, не законченных по смыслу 

предложений). 

Знание грамматических терминов: слово, словосочетание, предложение, 

текст, набор слов, прописная буква, точка. 

Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого.  

Различение подлежащего и дополнения, дополнения и обстоятельства 

(выраженных одинаковыми частями речи) по их роли, месту в предложении, 

по вопросам. 

Знание грамматических терминов: члены предложения, подлежащее, 

сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство. 

Практический выбор или изменение формы слова для соблюдения норм 

согласования, управления, примыкания. 

Составление предложений по образцам и по схеме с учетом связей слов в 

предложении. 

Составление групп однокоренных слов. 

Выделение в словах окончаний, изменение окончаний с учетом роли слова 

в предложении и его связей с другими членами предложения. 



 

 

Выделение в словах приставок и суффиксов. Понимание значений слов с 

приставками одинакового и противоположного значения, использование их 

при конструировании предложений. 

Составление предложений со словами, имеющими различные суффиксы. 

Конструирование предложений с заданным содержанием и строением, 

включение в предложение слов в заданной форме с учетом предполагаемой 

роли и связей с другими словами; анализ состава предложения и 

сопоставление его с другими единицами языка. 

Перестроение предложения в новые конструкции и наблюдения за 

изменением их смысла. Объяснение содержания текстов исходя из понимания 

смысла предложений. 

 

5 класс 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи 

как основной формой коммуникации и адаптации в среде слышащих. 

Понимать значение словесной формы речи как инструмента познания 

окружающей действительности, приобщения к культуре общества. 

Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических). Усвоить правила речевого 

этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на 

обращённую словесную речь. 

Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм 

как средства общения и обучения. 

Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе 

активного использования развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальной и коллективной): 

воспринимать речевой материал на слух и слухозрительно, воспроизводить 

его и действовать адекватно воспринятому. Различать, опознавать и 



 

 

распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, 

словосочетания, слова, слоги. Демонстрировать умение воспринимать на 

слух речевой материал в контекстной ситуации и вне её. 

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его 

исправности/неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в 

рабочем состоянии. 

Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к 

естественному звучанию. Реализовывать в самостоятельных высказываниях 

навыки произношения звуков речи. Говорить достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра. При 

воспроизведении отработанного материала и в самостоятельной речи 

соблюдать нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки 

высказывания, произносить слова слитно, с ударением, соблюдая нормы 

орфоэпии. Произносить фразы слитно, деля на синтагмы, выделяя логическое 

ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со 

слышащими людьми естественные невербальные средства коммуникации, 

сопровождающие речь (выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного 

средства. 

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и 

товарищами — выражать желание, просьбу, побуждение, участвовать в 

диалоге, расспрашивать об интересующем, употребляя типовые фразы и 

тематический словарь, указанные в программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить её тему; 

выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника; ответить на 

вопрос кратко или развёрнуто (по заданию, с учётом ситуации или контекста 

диалога). 

Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая 



 

 

характеристику сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, 

доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 

Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно 

собеседнику и активно воспринимать адресованное речевое высказывание. 

Получать результат собственного речевого воздействия на собеседника и 

реагировать на речь партнёра по общению выполнением действия или 

ответным высказыванием. Повторять или корректировать собственное 

речевое высказывание и проявлять встречную активность для уточнения 

понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в 

пределах усвоенной лексики. 

Знать основные единицы фонетического строя русского языка: 

различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги. 

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, 

уметь переносить слова по слогам, ставить знаки препинания, орфограммы 

— в объёме изученного). 

Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые 

нормы начертания прописных и строчных букв. Соблюдать приёмы 

графического оформления письменной формы речи: пробел между словами, 

слитное написание слов, использование знака переноса. 

Владеть приёмом списывания текста, записи текста под диктовку (на 

слухозрительной основе, с опорой на дактильную форму речи). Уметь 

находить и исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и 

самостоятельно (с опорой на дактильную форму речи). 

Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного 

характера, соблюдая орфографические и пунктуационные правила в рамках 

изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического 

и конструирующего характера. Уметь наблюдать на практике и выделять 

грамматические закономерности языка. Применять на практике усвоенные 



 

 

элементарные грамматические и лексические обобщения, грамотно 

конструировать предложения, пользоваться в устной и письменной связной 

речи различными грамматическими конструкциями. 

Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объёме 

изученного) такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение. 

Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически 

правильно употреблять в устной и письменной речи. Изменять форму слова, 

выделять в структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в 

речи однокоренные слова. 

Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, 

женский, средний), числа (единственное, множественное). Правильно 

пользоваться глаголами совершенного и несовершенного вида, строить 

фразы в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Сравнивать предложения, распространённые разными 

второстепенными членами, выделять графически дополнение, 

обстоятельство, определение. 

Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии 

падежных предлогов и использовать предлоги при ответе на вопросы. 

Различать связи слов в предложении (согласование, управление, 

примыкание). Оперировать знаниями о частях речи (существительное, 

глагол, прилагательное, наречие, местоимение, порядковое числительное) и 

их роли в предложении. 

Определять синтаксическую роль частей речи в объёме изученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых 

ситуациях, включать словарь в самостоятельную речь в иных ситуациях (как 

учебных, так и обиходных — на уроках, в течение дня в школе, за пределами 

школы). Уметь использовать приобретённый словарь и обороты речи с 

привлечением материала прочитанных произведений (рассказов, 

стихотворений и др.). 



 

 

Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и 

сочинения по картине (сериям картинок, репродукциям картин), на заданную 

тему, на основе составленных планов, писать заметки с актуальной 

информацией, описывать события повседневной жизни (вести дневники с 

описанием целого дня, интересных событий, новостей в школе, интернате), 

переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь интересующей 

информацией, составлять текст поздравительных открыток, писать 

заявление, объявление — по собственным потребностям или просьбе 

взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя 

простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно 

описываемые события в связное синтаксическое целое, используя знакомые 

виды синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, 

используя синонимические замены и распространяя или сокращая объём 

прочитанного с сохранением сюжетной линии. 

Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, 

иметь представление о том, как можно получить необходимую информацию 

и использовать информацию, полученную из разных источников, перенося её 

в другую ситуацию. 

Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном 

уровне, а также в повседневной практике во внеурочное время и вне школы. 

Демонстрировать способность переносить коммуникативные умения в иные 

учебные ситуации и практику свободного общения со слышащими людьми. 

Проявлять интерес к словесному общению на доступном уровне, к 

выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством изученных 

словесных форм. 

В связи с изучаемыми сведениями по грамматике: 



 

 

Составлять предложения с включением в них предложенных слов и 

словосочетаний. Группировать предложения, сходных по строению или 

смыслу. 

Иметь представление о частях речи, о роли разных членов предложения и 

связях с другими словами в предложении. 

Находить однокоренные слова среди слов, являющихся разными частями 

речи и имеющих различные синтаксические роли и связи в предложении. 

Использовать части речи в разных формах в составе предложений 

различных синтаксических структур. Изменять форму частей речи в 

зависимости от их места и роли в предложениях. 

Использовать различные конструкции словосочетаний с 

существительными (по типу согласования) и с глаголом (по типу управления 

и примыкания). 

Различать существительные мужского, женского и среднего рода по их 

связям с другими словами в предложении. Знать написание наиболее 

употребительных существительных с ь на конце. Определять начальную 

форму существительных разных родов, образовывать формы этих 

существительных исходя из изменения их синтаксической роли в 

предложениях. Правильно использовать окончания существительных 

мужского, женского и среднего рода во множественном числе. 

Употреблять существительные в роли подлежащего, дополнения и 

обстоятельства. 

Знать названия падежей и вопросов к одушевленным и неодушевленным 

существительным. 

Употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в роли дополнения в родительном, 

дательном, винительном, творительном и предложном падежах с предлогами 

и без них.  

Употреблять личные местоимения в роли подлежащего, дополнения, 

обстоятельства вместо существительных. Согласовывать местоимения с 



 

 

глаголами. Употреблять местоимения в конструкциях по типу управления. 

Образовывать падежные формы личных местоимений для выполнения 

различных синтаксических ролей в составе предложения. 

Различать глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени, 

производить изменение глагола во всех временах, согласование с 

существительным или личным местоимением в роли подлежащего. 

Использовать в речи глагольное управление. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставление 

их по смыслу в составе предложения. 

Различать прилагательные, порядковые числительные, притяжательные 

местоимения по вопросам какой? чей? который?  (во всех родах 

единственного и множественного числа). Согласовывать их с 

существительным в роде, числе, падеже. Использовать в речи конструкции с 

указанными частями речи. 

Употреблять в составе предложений наречия, отвечающие на вопросы 

где? куда? откуда? когда? как?  Сопоставление обстоятельств, 

выраженных существительными с предлогами или наречиями. 

Демонстрировать знания о связи частей речи и значение формы каждой 

части речи для выполнения синтаксической роли. 

2.1.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на 

уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития глухих обучающихся. 
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Благодаря чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к 

гуманистическим культурным ценностям, что является важным для 

формирования гармонично развитой личности, отличающейся потребностью 

в познании себя и других, обогащении эмоционального и духовного опыта, в 

конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 

 

Содержание обучения. 

В связи с интегративным характером предметной области "Русский язык 

и литературное чтение" содержание отражено в разделе 2.1.1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", 

"Предметно-практическое обучение") могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 

Результаты отражены в разделе 2.1.1 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представляет собой интеграцию нескольких курсов, неразрывно связанных 

между собой общими целями, содержанием, методами обучения, тематикой и 

требованиями к развитию у обучающихся словесной речи (разговорной и 

монологической).  

Учебный предмет «Литературное чтение» применительно к уровню 

начального общего образования является комплексным. На разных годах 

обучения он представлен следующими дисциплинами: 

в 1 – 3 классах – «Чтение и развитие речи»; 

с 4 класса – «Литературное чтение». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

варианту 1.2 основными задачами реализации содержания учебных предметов 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» являются: 

овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; формирование речевых умений и навыков (устно-дактильная, 

устная, письменная речь); 

развитие устной и письменной коммуникации, правильного и 

осознанного чтения; овладение способностью пользоваться письменной и 



 

 

устной речью для решения социально-бытовых и коммуникативных задач; 

формирование умений работать с текстом, понимать его содержание; 

формирование умения выражать свои мысли; 

развитие практических речевых навыков построения и грамматического 

оформления речевых единиц; 

развитие способности к словесному (в письменной и устной формах) 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

обучающегося;  

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в 

процессе устной коммуникации. 

По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать 

следующих обобщенных предметных результатов в освоении адаптированных 

программ предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для 

решения жизненных и образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, 

глухой); 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной словесной 



 

 

речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 

понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

Реализация содержания предметов данной предметной области 

способствует созданию основы для развития речевой деятельности 

обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний. 

Поскольку предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена как интегративная область, результаты освоения учебных 

программ могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый 

результат овладения языком.  

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания 

и развития. Обучение чтению как виду речевой деятельности предполагает 

формирование потребности детей в чтении, усиление мотивации, 

обучение выделению смысла прочитанного, обработке и использованию 

полученной при чтении информации. Достижению этой цели служат не 

только уроки чтения, но и уроки предметно-практического обучения 

(чтение поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся 



 

 

самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению предлагаемых 

им рассказов, текстов и т. д. На уроках чтения отрабатывается и 

техническая сторона процесса чтения, его выразительность, формируется 

эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Уроки чтения 

используются для развития языковой способности. Школьники обучаются 

улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом 

материале, на понимании значения новых слов в контексте, на 

установлении аналогий в словоформах и конструкциях высказываний, 

на определении логики в развитии событий и др. Уроки чтения 

используются для речевого развития детей за счёт общего развития, 

расширения, обогащения речи новыми словами, образцами фраз и 

синтаксических конструкций, обучения перифразу, ответам на вопросы, 

пересказу и т. д. Здесь же осуществляется работа по развитию 

разговорной и связной речи. В процессе освоения курса у младших 

школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов. 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение не только в обучении, но и в воспитании. Знакомство обучающихся 

с доступными их возрасту текстами, содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

эстетическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного отношения к окружающим. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует 

целенаправленный подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое 

развитие и одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду 

речевой деятельности. 

Тематика чтения (как и количество часов), указанная в программе, 



 

 

является примерной и может быть частично изменена с учётом 

региональных особенностей, условий обучения, личностных 

характеристик детей класса. 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для 

формирования речевой деятельности (направленность на развитие 

учащихся, связь с деятельностью детей и особенно с ППД, усиление 

коммуникативной направленности обучения, целенаправленное 

формирование умственной деятельности, форм деятельности, реализация 

межпредметных и внутрипредметных связей, дифференцированный 

подход к учащимся). 

Примерный ход работы над текстом складывается из самостоятельного 

чтения учащимися; передачи ими содержания прочитанного в виде 

зарисовок, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и 

др.; разбора содержания прочитанного (путём сопоставления иллюстраций, 

сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения и др.) с 

одновременной и последующей отработкой техники, выразительности 

чтения; пересказа прочитанного. 

С 4 класса проводятся уроки объяснительного чтения, т. е. чтения в связи 

с развитием речи. Тексты для чтения могут подбираться как из специальных 

книг для чтения, так и из произведений детской художественной литературы 

(произведений классиков). При подборе произведений соблюдаются 

тематический, хронологический и жанровый принципы. Тематический 

принцип позволяет устанавливать сюжетное сходство произведений, близость 

в их языковом оформлении, что облегчает глухим детям понимание смысла 

произведения, ускоряет процесс накопления тематического словаря. 

Хронологический принцип в подборе текстов для чтения помогает осознавать 

время создания произведения и его непреходящую художественную ценность 

для разных исторических периодов. Жанровый принцип дает возможность 

воспринимать каждое произведение как особый вид литературного творчества 



 

 

и приближает детей к пониманию формы и языка произведения, к различению 

рассказа, стихотворения, сказки, басни. 

При обучении чтению обращается внимание на совершенствование 

навыка беглого, правильного, сознательного чтения, на формирование умений 

работать с книгой, на развитие потребностей читать самостоятельно, 

воспитывается вкус к художественной литературе, готовность к анализу 

поведения и поступков литературных персонажей. 

В работе над содержанием текстов для чтения основное внимание 

уделяется развитию понимания главной мысли произведения, его сюжетной 

линии и на этой основе — развитию нравственно-этических чувств и оценок 

событий и поступков героев. 

Начиная с 5 класса ведется систематическая работа над языком 

художественных произведений. Учащихся побуждают активно использовать 

сравнения, эпитеты, различные обороты речи из художественных 

произведений в собственных письменных работах. Необходимо поощрять 

осмысленное заучивание стихов. 

Специальная работа проводится также по обучению подробным 

(развернутым) письменным ответам на вопросы по содержанию прочитанного 

при обобщенной характеристике содержания. 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», наряду с другими предметами основных образовательных областей, 

составляют обязательную часть учебного плана по варианту 1.2. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для глухих 

обучающихся по варианту 1.2, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана, может быть произведено за 

счет другой части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и обеспечивающей реализацию особых 



 

 

(специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением 

школьников, где продолжает формироваться интерес к книгам, 

положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется 

дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

Внеклассное чтение проводится в часы занятий в интернате и 

организуется воспитателем с учётом требований, предъявляемых к работе по 

формированию читательской деятельности. 

Любое содержание, передаваемое глухим детям, может быть 

растолковано разными средствами: демонстрацией предметов, действий, 

изображений, рисунками, символами, чертежами, формулами, 

схематическими изображениями, жестами, сопоставлениями со знакомыми 

ситуациями и объектами. Для адекватной передачи смысла прочитанных 

произведений и любой информации в определенной мере допустимо 

использование и языка жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений 

выступает только язык слов. Учитель должен знать язык жестов, чтобы умело 

переводить имеющиеся у учащихся первоначальные наглядные образы в 

систему языковых значений и целенаправленно их развивать. 

Программа определяет умения, которые необходимо формировать у 

школьников в определённые периоды обучения, тематику чтения (с 

примерным распределением учебных часов). 

В случае наличия у глухого обучающегося задержки психического 

развития важным фактором успешности его обучения является 

дифференцированный подход при адекватно подобранных формах и методах 

коррекционной помощи с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. У таких обучающихся отмечается кратковременная 

словесная память, они плохо устанавливают причинно-следственные, целевые 

зависимости, трудно «входят» в задание, не уверены в правильности своих 

действий. Их характеризует общая заторможенность или, наоборот, 



 

 

расторможенность, импульсивность, неравномерная работоспособность, 

быстрая утомляемость, повышенная нервозность. Для обучающихся типичны 

трудности в развитии речи, понятийного мышления, но в то же время они 

незначительно отстают в развитии наглядных форм мышления и памяти по 

сравнению с обычными глухими детьми. Обучение требует планомерной 

систематической работы, предполагающей определенную дозировку 

требований, строгую последовательность в отработке содержания обучения, 

пошаговость в формировании различных умений, в овладении школьниками 

речевым материалом. В некоторых случаях возможна небольшая 

корректировка содержания обучения с сохранением основных программных 

требований. 

 

 

  



 

 

Содержание комплексного предмета «Литературное чтение» 

 

1 КЛАСС («ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ») 

Навыки чтения 

Плавное, осознанное чтение вслух и про себя; хором и 

индивидуально; сопряжено с учителем и самостоятельно; соблюдение 

при чтении пауз и правил орфоэпии. Беглое чтение знакомого по 

содержанию текста. Чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с 

реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

Работа с текстом 

Определение с помощью учителя смысла целого или крупных 

частей прочитанного произведения. Установление последовательности 

событий, описываемых в тексте явлений. Понимание смыслового 

содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей 

произведения и рассказанных учителем связующих звеньев (при 

знакомстве с большими произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых 

отрывков для последующего анализа и объяснения. Коллективное 

составление плана произведения. 

Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к 

отдельным частям произведения. 

Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному 

автору, с указанием их тематики. Объединение произведений разных 

авторов на одну тему. 

Определение жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, 

сказка). Обсуждение поступков действующих лиц, название черт 

характера. 

Установление причинно-следственных связей (полные и краткие 

ответы на вопросы «Почему…?», «Зачем…?»). 

Пересказ произведения. 



 

 

Ориентировка в книге 

Нахождение начала произведения по оглавлению, указания на 

автора произведения. Усвоение правил обращения с книгой. 

Примерная тематика для чтения 

Школа. Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков. 

Правила поведения в школе. 

Лето. Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, на реке, в парке.  

Осень. Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на 

пришкольном участке. Осенью в лесу, в парке. Жизнь животных осенью, их 

подготовка к зиме. 

Зима. Новогодняя ёлка. Праздник в школе. Подготовка к утреннику. 

Лес, парк и река зимой. Игры и занятия детей во дворе. Жизнь животных 

зимой. 

Весна. Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, 

река весной. 

Скоро лето. Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь 

насекомых. 

Семья. Семья, состав семьи. Занятия членов семьи. Помощь 

родителям, бабушке, дедушке. Дни рождения. Участие в домашних делах 

и досуг. 8 Марта — мамин праздник. Подарки детей. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Хорошие и плохие поступки 

детей, помощь окружающим. Повседневные дела и обязанности 

школьников. Дружба и товарищество. Помощь старшим. 

 
 

2 класс («Чтение и развитие речи») 

Навыки чтения 

Осмысленное, правильное, плавное чтение вслух. Умение при чтении 

вслух делать самостоятельно паузу при наличии запятой: в простом 

распространённом предложении с однородными членами, в сложном 



 

 

предложении без союзов и сложносочинённом предложении с союзами а, но. 

Умение делать паузу при наличии тире в простом распространённом 

неполном предложении. Умение делать смысловые паузы при отсутствии 

знаков препинания, пользуясь указаниями учителя. 

Соблюдение при чтении словесного ударения (после разбора текста с 

учителем). 

Работа с текстом 

Определение названия произведения, его автора. Определение темы 

текста, его главной мысли (с помощью учителя). 

Выборочное чтение текста с целью его анализа. Ответы (полные и 

краткие) на главные и причинно-следственные вопросы. Подбор иллюстраций 

к частям текста. Краткий пересказ текста (его частей) по подробному плану, 

иллюстрациям. 

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликациях, макетах. 

Оценка поступков действующих лиц произведения. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. 

Ориентировка в книге 

Нахождение нужного произведения в оглавлении книги. Использование 

условных обозначений при работе с книгой. Усвоение правил обращения с 

книгой. 

Примерная тематика для чтения 

Лето. Летняя природа и погода. Летняя пора. Занятия людей летом. 

Правила дорожного движения. Светофор. Пешеходный переход. 

Правила поведения на дороге. 

Осень. Начало учебного года. Приметы осени. Осенняя природа и 

погода. Занятия людей осенью. Звери и птицы осенью. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Вежливые, добрые слова. 

Правила поведения. Отношения между людьми. Помощь другим людям. 



 

 

Отношение к животным. Положительные и отрицательные качества 

характера. Забота о ближних.  

Зима. Зимняя природа и погода. Занятия людей зимой. Звери и птицы 

зимой. 

Взаимоотношения ребят. Отношение к природе. 

Профессии. Учитель. Космонавт. Врач. 

Праздники. День учителя. Новый год. День защитника Отечества. 

Восьмое марта. Первое мая. День Победы. 

Весна. Природа и погода весной. Птицы, дикие животные в весенний 

период. 

Семья. Отношения в семье, к родным, близким людям. Помощь, 

взаимопонимание в семье. 

Школа. Поведение детей в школе. Отношение к учёбе, 

одноклассникам, учителям. 

Наша Родина. Понятие «Родина». Красота родной природы. Малая 

родина. Москва — столица Российской Федерации. 

Сказки. Литературные сказки о животных. Русские народные сказки о 

животных. 

Это интересно. Значение науки математики. История появления 

велосипеда. Образование снега. О зимней спячке медведя. Значение воды. 

 

3 класс («Чтение и развитие речи») 
 

Навыки чтения 

Осмысленное, правильное, плавное, выразительное чтение вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Умение делать смысловые паузы при отсутствии знаков 

препинания, пользуясь указаниями учителя. 

Соблюдение при чтении словесного и логического ударения (после 

разбора текста с учителем). 



 

 

Соблюдение орфоэпических норм чтения. 

Воспитание эстетической отзывчивости на основе содержания 

прочитанных произведений. 

Работа с текстом 

Определение названия произведения, его автора. 

Определение темы текста, его главной мысли (с помощью учителя, по 

вопросам). 

Выборочное чтение текста с целью его анализа. Ответы (полные и 

краткие) на главные и причинно-следственные вопросы (с помощью учителя). 

Подбор иллюстраций к частям текста. 

Отражение содержания прочитанного в рисунках 

Деление текста на смысловые абзацы, их озаглавливание, составление 

плана текста. 

Краткий пересказ текста (его частей) по плану, иллюстрациям, 

рисункам. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Оценка поступков действующих лиц произведения (с помощью 

учителя). 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Участие в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, высказывать 

своё мнение по теме, подтверждать его словами из текста, слушать ответы 

товарищей, дополнять/исправлять их по ходу беседы. 

Библиографическая культура 

Знание элементов книги: содержание или оглавление, раздел, титульный 

лист, иллюстрации, условные обозначения. 

Нахождение нужного произведения в оглавлении книги. Понимание 

условных обозначений при работе с книгой. Соблюдение правил обращения с 

книгой. 

Примерная тематика для чтения 

Лето. Летняя природа и погода. Летняя пора. Занятия людей летом. 

Правила дорожного движения. Светофор. Правила дорожного 



 

 

движения для велосипедистов. Правила поведения на дороге для пешехода. 

Пешеходные переходы. 

Осень. Начало учебного года. Приметы осени. Осенняя природа и 

погода. Занятия людей осенью. Животные и птицы осенью. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Вежливые, добрые слова. 

Правила поведения. Отношения между людьми. Помощь другим людям. 

Отношение к животным. Положительные и отрицательные качества 

характера. Забота о ближних.  

Зима. Зимняя природа и погода. Занятия людей зимой. Животные и 

птицы зимой. Забота о животных зимой. Взаимоотношения ребят. Отношение 

к природе. 

Профессии. Повар. Столяр. Автомеханик. 

Праздники. День учителя. Новый год. День защитника Отечества. 

Восьмое марта. День космонавтики. Первое мая. День Победы. 

Весна. Природа и погода весной. Птицы, животные в весенний период. 

Наша Родина. Понятие «Родина». Красота родной природы. Москва — 

столица Российской Федерации. Государственные символы России. 

Устное народное творчество. Жанры устного народного творчества. 

Пословицы. Поговорки. Загадки. Русские народные сказки. 

Рукописные книги на Руси. Понятие «рукописная книга». 

Первопечатник. 

Литературные сказки. 

Это интересно. История появления светофора, автомобиля, вилки. Как 

писали книги. Интересное о животных. Правила этикета. 

 

 

4 класс («Литературное чтение») 

Навыки чтения 

Плавное, сознательное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; 

сопряженно с учителем; с соблюдением пауз и правил орфоэпии. Беглое 



 

 

чтение знакомого по содержанию текста. Чтение заученных стихов и отрывков 

наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

Работа с текстом 

Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей 

прочитанного произведения. Установление последовательности событий, 

описываемых явлений в тексте. Понимание смыслового содержания при 

объединении самостоятельно прочитанных частей произведения и 

рассказанных учителем связующих звеньев (при знакомстве с большими 

произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых 

отрывков для последующего анализа и объяснения. Коллективное составление 

плана произведения. 

Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к 

отдельным частям произведения. 

Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному 

автору, с указанием их тематики. Объединение произведений разных авторов 

на одну тему. 

Определение жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, 

сказка). 

Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. 

Пересказ произведения с заменой прямой речи на косвенную, первого 

лица на третье. Запись кратких сведений об авторе произведения и его эпохе и 

накопление новых данных. 

Ориентировка в книге 

Нахождение начала и конца произведения по оглавлению, ссылок на 

автора, сведений о его жизни и творчестве. Усвоение правил обращения с 

книгой. 

Разделы программы 

I. Знакомство с содержанием художественных произведений 

русских и зарубежных писателей. 



 

 

II. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся. 

III. Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений. 

Тематика чтения 

Родная страна. Родная природа. Из жизни животных. О детях и дружбе. О 

семье и взаимопомощи. Интересные события. Путешествия и приключения. 

Из жизни писателей. Произведения устного народного творчества (мифы, 

сказки, легенды). 

Произведения для чтения 

Ф. П. Савинов «Родина». 

А. А. Прокофьев «Родина». 

С. А. Баруздин «Салют». 

С. А. Васильев «Россия». 

В. А. Осеева «Три товарища». 

В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 

В. П. Катаев «Цветик-семицветик». 

А. Л. Барто «Я — лишний». 

Л. Н. Толстой «Филиппок», «Лев и мышь», «Прыжок», «Акула». 

А. П. Чехов «Белолобый», «Ванька». 

И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». 

А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Зимнее утро». 

К. Д. Ушинский «Гадюка». 

М. М. Пришвин «Ребята и утята». 

Г. А. Скребицкий «Четыре художника». 

Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится». 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 

И. В. Суриков «Лето». 

К. Г. Паустовский «Несколько слов о приметах» (отрывок из повести 

«Мещерская сторона»), «Подарок», «Голуби». 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы».  

Э. Сетон-Томпсон «Чинк».  



 

 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Русские народные сказки в пересказе А. Н. Толстого («Лев, Щука и 

Человек»). 

Русские народные сказки «Каша из топора», «У страха глаза велики», 

«Зимовье зверей», «Снегурочка». 

Сказки народов России (1-2 произведения). 

 

5 класс («Литературное чтение») 

Навыки чтения 

Беглое, сознательное чтение вслух и про себя. Соблюдение правил 

орфоэпии при громком чтении. Правильное (внятное, выразительное) чтение 

стихов и отрывков из произведений наизусть (с реализацией индивидуальных 

произносительных возможностей). 

Работа с текстом 

Определение темы, основной мысли, последовательности событий в 

целиком прочитанном произведении или крупной составной его части. 

Выделение в тексте диалога, описания, повествования. Ответы на 

вопросы по основным смысловым частям произведения. Составление 

простого и сложного плана. 

Нахождение в тексте художественных средств (эпитеты, сравнения, 

образные выражения). Анализ поступков героев с позиций нравственно-

этических норм. 

Сравнение произведений разных авторов на близкие темы (эпоха, тема, 

жанр, язык и др.). Выбор из текста отрывков, их запись для дальнейшего 

использования в творческих видах работ по развитию речи. 

Подробный, краткий, выборочный пересказ произведений. 

Ориентировка в книге 

Выделение в произведениях глав, абзацев, заголовков, подзаголовков. 

Нахождение введения (предисловия), заключения, оглавления, примечаний 

автора, сведений об авторе. Правила хранения книг, работы в библиотеке. 



 

 

Разделы программы 

I. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей. 

II. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся. 

III. Обсуждение газетных, журнальных материалов и самостоятельно 

прочитанных книг. 

Тематика чтения 

Родная страна. Родная природа. Из жизни животных. О детях и дружбе. О 

семье и взаимопомощи. Интересные события. Путешествия и приключения. 

Из жизни писателей. Произведения устного народного творчества (мифы, 

сказки, легенды).  

Произведения для чтения 

А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки). 

Л. Пантелеев «На ялике». 

С. В. Михалков «Быль для детей». 

Ю. М. Нагибин «Зимний дуб». 

Л. Н. Толстой «Три сына» 

А. Н. Толстой «Логутка». 

И. А. Бунин «Листопад», «Первый снег». 

И. А. Крылов «Кукушка и петух», «Мартышка и очки» 

М. М. Пришвин «Нерль». 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

С. А. Есенин  «Поёт зима — аукает…»,  «Берёза»,  

Н. А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок). 

К. Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). 



 

 

В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения). 

Н. Н. Носов «Весёлая семейка». 

Х. К. Андерсен «Гадкий утёнок», «Огниво». 

Русские народные сказки «Морозко», «Иван-царевич и серый волк». 

Сказки народов России (1-2 произведения). 

Планируемые результаты освоения программы на уровне начального 

образования 

Личностные результаты обучения 

Личностные результаты освоения программ комплексного предмета 

«Литературное чтение» («Чтение и развитие речи», «Литературное чтение») 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 

результаты предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

8) гражданско-патриотического воспитания: 

осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны); 

формирование чувства гордости за свою родину; применение в обучающих и 

реальных жизненных ситуациях собственного опыта и расширение 

представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха; 

9) духовно-нравственного воспитания: 



 

 

представление о нравственно-этических ценностях, развитие и проявление 

этических чувств, стремление проявления заботы и внимания по отношению к 

окружающим людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; способность давать элементарную 

нравственную оценку собственному поведению и поступкам других людей 

(сверстников, одноклассников); умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не 

нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта существования 

различных мнений;  умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при коллективных 

играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении разных мнений, 

сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

10) эстетического воспитания: 

проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности; 

11) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми 

ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости СМС-

сообщение и другое); установка на безопасный, здоровый образ жизни;  



 

 

12) трудового воспитания (в том числе по направлениям 

формирования учебной деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов 

учебной деятельности; приобщение к культуре общества, понимание значения 

и ценности трудовой и творческой деятельности человека; бережное 

отношение к результату чужого труда; наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; стремление к организованности и аккуратности в 

процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных 

и новых ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к 

проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; готовность и стремление к сотрудничеству со 

сверстниками на основе коллективной творческой деятельности; владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

для решения практических и творческих задач; способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный выбор доступных 

средств общения по ситуации и с учётом возможностей других членов 

коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, готовность участвовать в повседневных делах наравне со 

взрослыми;  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и 

внеурочной деятельности); 

13) экологического воспитания: 



 

 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред; проявление элементарной экологической грамотности; 

14) ценности научного познания: 

любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения 

и накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

положительное отношение к школе, к учебной деятельности, понимание 

смысла учения; осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый 

интерес к получению новых знаний; любознательность, стремление к 

расширению собственных представлений о мире и человеке в нем; стремление 

к дальнейшему развитию собственных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; способность регулировать собственную 

деятельность, направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 

 

использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



 

 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  

универсальные учебные действия: 

желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 



 

 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты обучения 

1 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осмысленно читать знакомый по содержанию текст; 

отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда 

предложенных; 

сопоставлять читаемое с иллюстрациями, выборочно читать по 

заданию или вопросу; 

отвечать устно (кратко или полно) на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

читать заученные стихи и отрывки наизусть (с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей); 

передавать содержание прочитанного с помощью зарисовок, 

демонстрировать содержание на подвижной аппликации или макете, 

коллективно составлять аппликации (макеты) по прочитанному; 

делить текст на части, коллективно составлять план прочитанного 



 

 

произведения, пересказывать содержание (с помощью учителя); 

называть фамилии детских писателей (наиболее известных и в пределах 

изученного); 

различать и определять жанр произведения (рассказ, сказка, 

стихотворение), определять, о ком и о чём читаемый текст; 

контролировать правильность чтения с помощью устно-дактильной 

формы речи; 

выделять в тексте диалог, читать реплики героев произведения 

сопряжено с учителем или самостоятельно, применяя доступные средства 

выразительного чтения; 

владеть элементарными приёмами анализа и интерпретации текста; 

стремиться к пониманию смысла прочитанного; 

участвовать в обсуждении текста, оценивать на элементарном уровне 

поступки героев. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осмысленно читать знакомый по содержанию текст; 

выяснять непонятное в рассказе, уточнять содержание прочитанного с 

помощью вопросов, обращённых к учителю или одноклассникам; 

сообщать одноклассникам о прочитанном рассказе, понимать 

рассказанное товарищами и изображать понятое в схематических рисунках, 

проверять правильность рисунков, пользуясь текстом; 

передавать содержание прочитанного с помощью плана (устно или 

письменно); 

объяснять поступки героев (с помощью учителя); 

подбирать в тексте материал для рассказа о людях, природе, животных; 

составлять рассказ о герое, выражать своё отношение к нему, выборочно 

рассказывать эпизоды, объединённые общей темой; составлять рассказ о 

природе, сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями; 



 

 

понимать значение нового слова по знакомой его части и общему смыслу 

текста (с помощью учителя), заменять новое слово в предложении сходным 

по значению словом или выражением, использовать новые слова при 

пересказе содержания; 

читать рассказ с диалогом по ролям; 

использовать разные виды чтения (выборочное, поисковое); 

уметь давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

находить художественные произведения по оглавлению; 

читать текст (140-160 слов), различать сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, пословицу; 

определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чём 

говорится в рассказе?»; 

определять тему и основную мысль текста; 

подбирать картинки к содержанию прочитанного, самостоятельно 

иллюстрировать текст; 

кратко и подробно (устно и письменно) излагать прочитанное, используя 

план (самостоятельно); 

делить текст на смысловые абзацы и составлять план прочитанного; 

пересказывать текст (с опорой на рисунки, иллюстрации); 

объяснять поступки героев; 

уметь давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями 

(самостоятельно); 

находить в тексте художественные средства (с помощью учителя); 

понимать смысл загадок, пословиц (с помощью учителя или 

одноклассника); 

пересказывать прочитанное с изменением лица и времени; 



 

 

знать фамилии, имена, отчества писателей и поэтов, краткие 

биографические сведения; 

читать вслух осмысленно, правильно, бегло; читать про себя; 

читать с выражением поэтические произведения (с помощью учителя); 

читать рассказ с диалогом по ролям. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

понимать ценность навыка чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях:  

находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов;  

владеть техникой чтения с реализацией собственных произносительных 

возможностей;  

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей; 

различать прозаический и стихотворный тексты;  

заучивать и читать с выражением стихотворения (несколько 

стихотворений или их отрывки - о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года);  

различать отдельные жанры устного народного творчества и 

художественной литературы (загадки, пословицы, сказки, рассказы, 

стихотворения);  

понимать содержание прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения;  

владеть элементарными умениями анализа текста произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя; 

находить в тексте описание пейзажа и интерьера; 

описывать характер героя, находить в тексте (выборочно читать) портрет 

героя и средства выражения его чувств; 

участвовать в обсуждении прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 



 

 

литературные понятия (автор, герой, тема, главная мысль), подтверждать свой 

ответ примерами из текста (выборочно читать);  

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

пересказывать содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план;  

воспроизводить последовательность событий текста произведения, 

составляя план текста (вопросный, номинативный);  

читать по ролям с соблюдением норм произношения (с реализацией 

собственных возможностей, с расстановкой словесного и логического 

ударения, с соблюдением интонационных пауз), инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;  

составлять высказывания по содержанию произведения по заданному 

образцу;  

прогнозировать продолжение событий по предложенному началу; 

ориентироваться в книге (учебнике) по оглавлению, условным 

обозначениям; 

подбирать значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенным образцам с использованием опорных фраз и 

деформированного текста;  

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к чтению 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

использовать другие источники (словари, учебники, энциклопедии, 

ресурсы интернета в условиях контролируемого входа) для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать культурную значимость устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;  



 

 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа); 

заучивать и читать с выражением стихотворения (несколько 

стихотворений или их отрывки - о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года);  

отвечать и формулировать вопросы к познавательным, учебным и 

художественным текстам;  

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы, приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира;  

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;  

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения, характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев;  



 

 

характеризовать отношение автора к героям и их поступкам; 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные 

понятия;  

воспроизводить последовательность событий текста произведения, 

составляя план текста (вопросный, номинативный, цитатный);  

пересказывать произведение от лица героя, от третьего лица;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности;  

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод и др.);  

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2.1.3 Федеральная рабочая программа специального учебного 

предмета "Предметно-практическое обучение". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Предметно-практическое 

обучение" на уровне начального общего образования глухих обучающихся 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в 

сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 

глухого обучающегося. Продуктивная предметная деятельность становится 

основой для овладения соответствующими компетентностями (академической 

и социальной), способностью и готовностью к творческой деятельности, 

сотрудничеству. Совместная деятельность на уроках "Предметно-

практическое обучение" может быть охарактеризована как субъект-
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субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-

распределенной деятельности происходит овладение языком в его основной 

функции общения; в процессе практической деятельности обостряется 

потребность в общении, поскольку совместное изготовление объектов требует 

согласования действий; обучающимся раскрывается смысл совместной 

деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом 

деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении 

определенными орудийными действиями, различными способами 

совместного выполнения работы. Все это способствует формированию у 

обучающихся в специально организованной среде речемыслительных и 

коммуникативных компетенций. 

При соответствующих содержательном и методическом наполнениях 

данный предмет является опорным для формирования системы УУД. Все 

элементы учебной деятельности (мотивация, ориентировка в задании, 

постановка задачи, планирование, отбор материала и инструментов, 

преобразование, решение возникающих задач в контексте практической 

ситуации, достижение результата, контроль и оценка результатов 

деятельности) предстают в наглядном материальном или материализованном 

виде и тем самым становятся понятными для глухих обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета "Предметно-практическое обучение" создает базу в виде житейских 

понятий для других предметов, с одной стороны, и интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов, с другой, и таким 

образом, позволяет реализовать их в деятельности обучающегося. 

"Предметно-практическое обучение" по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане 

этот предмет предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами. 

 

Содержание обучения. 

Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое 

обучение": речевая деятельность, житейские понятия, познавательная 

деятельность, основы культуры труда и общетрудовые компетенции, 

воспитание и социокультурная адаптация, использование информационных 

технологий. 

Содержание учебного предмета "Предметно-практическое обучение" 

имеет практико-ориентированную направленность. Однако выполнение 

практических работ и изготовление изделий не являются самоцелью. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

коммуникативных компетенций, познавательной деятельности, активизации 

речевого развития, формирования "житейских" понятий как базы для 



 

 

формирования знаний по учебным предметам, социально значимых 

личностных качеств обучающихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных (метапредметных) учебных 

действий. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение", включая учебный предмет "Предметно-практическое обучение", 

могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Результаты отражены в разделе 2.1.1 

К периоду завершения уровня начального общего образования будет 

обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень академической (образовательной) и социальной 

компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных 

действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 

(аналогичной, новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и 

письменной форм речи, диалогической и монологической речи; 

4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, 

желание, побуждение; сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные 

монологические высказывания, несложные письменные тексты (заявки, 

отчеты о деятельности, оценка деятельности), а также навыки планирования 

предметно-практической деятельности; 

6) способность к конструктивному общению, взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками с целью обмена и получения информации при 

использовании устной, устно-дактильной и письменной речи; 

7) способность к позитивному стилю общения; проявление 

инициативности и самостоятельности в общении, способность 

договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

8) способность к установлению позитивных межличностных отношений 

со сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и 



 

 

взаимодействию; 

9) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

10) сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая 

готовность к коллективному труду, элементарные умения работать в команде; 

11) умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы; 

12) умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе; 

13) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой 

деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически 

выразительного жизненного пространства; 

14) знание используемых видов материалов, их свойств, способов 

обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять 

необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в действии; 

15) достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических (условных) изображений, 

использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, предметные 

карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при решении 

задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

16) умение создавать несложные конструкции из разных материалов. 

Направления работы 

Речевая деятельность. Потребность в речи. Словесная речь как средство 

общения. Развитие устной и письменной, диалогической и монологической 

речи. Формирование разных видов речевой деятельности: говорение, 

слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых моделей высказываний. 

Речевое поведение. Ситуативное и внеситуативное общение. Использование 

деловой и эмоционально- оценочной лексики. Вариативность высказываний. 



 

 

Перенос знакомого материала на новые условия. Практическое овладение 

структурой языка: фонетикой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 

Житейские понятия. Признаки предметов: цвет, форма, величина; 

обществоведческие и природоведческие понятия; количественные, 

временные, пространственные, относительные понятия (время, движение, 

скорость), определение продолжительности действий и др.; представления о 

городе и деревне, о народном хозяйстве, видах профессиональной 

деятельности, видах транспорта. Овладение значениями понятий в конкретной 

ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование своей речи в 

знакомой (аналогичной, новой) ситуации. Использование в общении с 

окружающими. Познавательная деятельность Планомерное развитие 

мышления глухих детей от наглядно-образного к речевому и понятийному; 

развитие восприятия, мышления, памяти воображения; формирование 

внутреннего плана деятельности на основе использования предметно-

инструктивных карт для поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; развитие регулятивных компонентов деятельности, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию оценку и саморегуляцию как способность к выбору, 

изменению способов действий, к преодолению препятствий; развитие 

знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 

1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-



 

 

прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания 

предметов (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Элементарная творческая проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной  деятельности – изделия, 

используемые в учебной, игровой деятельности, для подарков в праздничные 

дни календаря. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Общее понятие о материалах; многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни; происхождение материалов и 

разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание 

и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; прогнозирование последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка, изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (обрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, 



 

 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, предметным картам, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, 

оригами, конструирование и моделирование (могут использоваться любые 

доступные в обработке обучающимся экологически безопасные материалы – 

природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, по модели и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.), по 

представлению и замыслу. 

Воспитание и социокультурная адаптация. Гражданско-

патриотическое воспитание; нравственное воспитание (взаимопомощь, 

сопереживание); развитие эмоционально-эстетических, коммуникативно-

рефлексивных основ личности на основе предметно-практической 

деятельности; формирование основ художественной культуры; активизация 

потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих проявлений 

личности глухого школьника; формирование психологической готовности к 

трудовой деятельности, к умению работать в коллективе. 

Использование информационных технологий. Информация, её отбор, 

анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 



 

 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Работа с простыми информационными 

объектами (тексты, предметные карты, таблицы, схемы, рисунки): 

преобразование, создание, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание 

поделки, макета по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

 

Характеристика деятельности обучающихся на уроках ППО 

- речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, 

дактильное проговаривание, слухозрительное восприятие; 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки; 

- анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

предметным картам, описаниям предмета, тексту, по представлению, схеме); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, нахождение недостающей информации, 

определение возможных решений, выбор оптимального решения), а также 

творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); - простейшее 

проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результат работы); 

- привлечение под руководством учителя информационно-

коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint) 

при подборе иллюстративных материалов и информации на заданную тему и 



 

 

подготовке проекта; пользование с помощью учителя компьютерной техникой 

в качестве вспомогательного оборудования при проектировании предметно-

практической деятельности и моделировании изделий. 

 

Этапы освоения содержания учебного предмета 

В курсе ППО условно выделяются три этапа, которые тесно связаны между 

собой общей целью обучения. 

Первый этап: 1 дополнительный класс. 

Второй этап: 1–3 классы. 

Третий этап: 4 класс. 

 

Первый этап. 1 дополнительный класс 

Основным содержанием обучения в этот период являются следующие 

умения: 

•·выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в 

условиях предметно-практической деятельности; 

•·обращаться к учителю с вопросом по поводу работы; 

•·отчитываться о действии, выполненной работе; 

•·определять, называть материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий; 

•·обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой; 

•·выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку 

материалов, сборочно-монтажные операции; 

•·содержать в порядке свое рабочее место. 

Учащиеся должны уметь называть изготавливаемые предметы, материалы, 

инструменты и действия с ними; знать слова, обозначающие понятия и 

представления, связанные с организацией и выполнением работы. 

Правильный выбор учителем методов, соответствующих этапу обучения, 

способствует полнейшему раскрытию возрастных возможностей глухих 

детей. Учитель так организует работу учащихся, чтобы обеспечить активную 



 

 

мыслительную деятельность детей. Условием для этого являются: правильная 

постановка задачи; понимание детьми цели работы; обучение их 

самостоятельности в добывании знаний; индивидуальный подход к учащимся 

в сочетании с коллективной деятельностью; разнообразие видов и форм 

работы, способствующих речевой и умственной активности детей. 

 

 

Интегрированный характер учебного предмета 

В содержательном плане предмет ППО предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы: 

с развитием речи – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в  

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; сообщение о ходе действий, составление плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделиях, написание отчетов о выполненной работе, описания объектов 

деятельности; 

с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами; 

с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 



 

 

с изобразительной деятельностью – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных сторон развития личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей с ОВЗ. 

Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным 

предметом. Интеграция в обучении определяется необходимостью учета 

цельности познавательных процессов младших школьников. Объем 

житейских понятий, определенный программой, закладывает основу 

успешного и более продуктивного обучения на других уроках. Постоянная 

неразрывная связь ППД со словом, частота повторения речевого материала в 

разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык широким 

потоком. Типы фраз, которыми овладевают дети на каждом году обучения, 

указаны в программе по развитию разговорной речи. Овладение школьниками 

различными моделями предложений, отражающих содержание предметно-

практической деятельности, способствует лучшему пониманию речи 

окружающих и более точному построению собственных высказываний. При 

отработке программного материала ППО учитель насыщает типовые фразы 

конкретным речевым материалом, характерным для изучаемой темы. На этих 

уроках одновременно с обучением конкретным умениям осуществляется 

развитие речевой деятельности (мотивы высказывания, отбор речевых 

средств, планирование, контролирование и т. д.); формирование основных 

элементов учебной деятельности как основы, обеспечивающей развитие 

младших школьников. 

Главным в реализации интегрированного характера ППО является 

тщательное планирование учебного материала по всем учебным предметам, 



 

 

которое включает в себя выбор темы, ее содержания, распределение объема 

содержания по учебным предметам с установлением общих и специфических 

задач каждого урока по отработке, расширению речевого материала, 

формируемым умениям. 

 

Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» (ППО) 

предметной области (Русский язык и литературное чтение)»,  наряду с 

другими предметами основных образовательных областей «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Физическая культура», 

составляют обязательную часть учебного плана АООП НОО глухих 

обучающихся 1 дополнительного класса (вариант 1.2). 

Примерным учебным планом НОО для глухих обучающихся изучение 

предмета «Предметно-практическое обучение» предусмотрено в 1 

дополнительном, 1–4 классах. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу по варианту 1.2 

ФГОС НОО глухих обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и 

способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к 

познанию и приобщению к культуре общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим 

обучающимся универсальных учебных действий (познавательных, 



 

 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми 

компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся 

знаниевого компонента образования по образовательной области и 

предметным линиям, интегрирующим понятия и представления 

обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

 

В результате занятий предметно-практической деятельностью 

обучающиеся должны знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; назначение основных устройств 

компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, 

необходимые для достижения цели; 

• определять последовательность действий, операций; 

• контролировать ход деятельности; 



 

 

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания; 

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, 

краткий и сложный планы предметно-практической деятельности, 

пользоваться ими при изготовлении изделий, при отчете о деятельности; 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об 

окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть способами, 

приемами оказания помощи товарищу; 

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, 

проверять правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу 

между товарищами, вместе с ними определять план работы и способы 

достижения цели; 

• выполнять обязанности контролера-оценщика; 

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

• выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами 

деятельности; использовать при общении различные виды речевой 

деятельности; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образцы, предметные карты, условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; 

• создавать различные изделия из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей 

конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 



 

 

• решать несложные учебные и практические задачи с применением 

возможностей компьютерных технологий (создавать и изменять простые 

объекты, искать информацию с использованием простейших запросов); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда 

(самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. д.); 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

I четверть (45 ч) 

Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или 

письменной форме. Изготавливать предметы на основе их образцов, рисунков, 

по показу и поручениям учителя. Сообщать о выполненной работе (в 

дактильной форме). 

Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, 

аппликации, рисования и необходимые инструменты и материалы, операции. 

Лепить из целого куска пластилина (соленого теста), отрывать нужный 

кусок, резать на равные и неравные части стеком. Выполнять приемы 

сдавливания, вытягивания; изготавливать шар, колбаски. 

Наклеивать вырезанные фигуры на бумагу, правильно наносить клей 

кисточкой. Уметь правильно держать ножницы при резании бумаги по прямой 

и кривой линиям. Резать средней частью лезвий ножниц, продвигать левой 

рукой обрабатываемую деталь. Обводить шаблоны. Выполнять приемы 

складывания бумаги. 

Рисовать простым карандашом заданные объекты. Раскрашивать 

цветными карандашами (сплошь и штриховкой). Рисовать объекты на бумаге 



 

 

в клеточку с соблюдением заданного размера (рассчитывая нужное число 

клеток). 

Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, 

экономно расходовать материалы. Подсчитывать готовые изделия (в пределах 

пяти). Оценивать свою работу. 

 

Лепка (18 ч) 

Шар. Яблоко, груша. Булка, баранка. Огурец, морковь, помидор, 

картофель. Гриб. Матрешка, пирамида, зайка, мишка. 

Понятия и представления6 

Пластилин, тесто, вода, фанерка*, клеенка*, тарелочка*, тряпочка*. 

Шар, яблоко, огурец, морковь, помидор, груша, картофель, булка, баранка, 

гриб, зайка, мишка, матрешка*, пирамида*. 

Голова, глаза, уши, рот, нос, туловище*, рука, шея, лапы, хвост. 

Лепить, взять, дать, размять, положить*, оторвать*, скатать*, вымыть*, 

вытереть*, смочить*. 

Красный, зеленый, синий, желтый, белый; мягкий*, твердый*. 

Образцы высказываний 

Возьми(-те) пластилин.* Смочи(-те) руки.* Разомни(-те) пластилин.* 

Пластилин мягкий (твердый). Слепи(-те) шар.* Дай пластилин. Я слепил(-а). 

Вот шар. Будем лепить грибок.* Оторви(-те) кусок пластилина.* Скатай(-

те) колбаску.* Вымой(-те) руки.* 

 

Аппликационные работы (18 ч) 

Шар. Яблоко, груша. Огурец, морковь. Матрешка*, пирамида*, зайка, 

мишка. Гриб, лист. 

Понятия и представления 

Ножницы*, кисточка*, клей*, тряпочка*, карандаш. 

                                                           
6 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечены слова и фразы, которые дети должны понимать. весь остальной 

речевой материал обязателен как для понимания, так и для активного использования. 



 

 

Гриб, яблоко, огурец, морковь, груша, лист, шар, матрешка*, зайка, мишка, 

пирамида*. 

Круг*, квадрат*, прямоугольник*. 

Красный, зеленый, синий, желтый, белый. 

Взять, дать, вырезать, отрезать*, наклеить, вытереть*, нарисовать*, 

обводить. 

Образцы высказываний 

Вырежи(-те) круг.* Будем вырезать яблоко.* Обведи(-те) круг.* 

Вырежи(-те) 2—3 квадрата.* Возьми(-те) белую (синюю) бумагу.* Я 

вырезал(-а). Я обвел(-а) яблоко. Вот шар. Дай(-те) карандаш. 

 

Моделирование и конструирование из бумаги (3 ч) 

Закладка с аппликацией из квадратов и кругов. 

Понятия и представления 

Ножницы*, клей*, кисточки*, закладка, круг*, квадрат*, прямоугольник*, 

бумага. 

Взять, дать, вырезать, наклеивать, обводить, отрезать*. 

Красный, зеленый, синий, желтый, белый. 

Образцы высказываний 

Будем вырезать.* Сложи(-те) так.* Отрежь(-те) так.* Вырежи(-те) 

прямоугольник.* Возьми(-те) красную бумагу.* Я взял(-а) бумагу. Дай бумагу. 

Я вырезал(-а). Наклей(-те) прямоугольник на бумагу.* Вот закладка. 

 

Рисование (6 ч) 

Шар. Яблоко (и другие объекты, рекомендуемые для аппликации). Дом, 

забор, елка. Стол, стул, шкаф. 

Понятия и представления 

Яблоко, груша, огурец, морковь, шар, мишка, зайка, пирамида*. 

Дом, забор, елка, стол, стул, шкаф, альбом, карандаш. 

Красный, зеленый, синий, желтый, простой*. 



 

 

Рисовать, раскрасить*. 

Образцы высказываний 

Нарисуй(-те) дом.* Возьми(-те) зеленый карандаш.* Нарисуй(-те) 

зеленую елку. Раскрась(-те) три клеточки.* Раскрась(-те) синим 

карандашом.* Будем рисовать.* Нарисуй(-те) три яблока.* Я нарисовал(-а). 

Вот дом. Дай карандаш. 

 

II четверть (35 ч) 

Понимать и выполнять простейшие поручения учителя. Сообщать о своем 

желании что-то сделать и о выполненной работе. Отбирать материалы и 

инструменты, необходимые для работы. Обращаться к учителю с просьбой для 

получения предметов. 

Передавать в пластилине простейшие формы, соответствующие форме 

частей тела животных. Определять число частей тела животных и количество 

нужных для лепки кусков пластилина. Соизмерять величины кусков 

пластилина, нужных для лепки различных деталей предметов. 

Определять размеры изделий (большой, маленький). Составлять 

аппликации из отдельных объектов, частей. Складывать лист бумаги вдвое, 

вчетверо. 

Рисовать объекты с соблюдением соотносительных размеров. 

Раскрашивать объекты, не заходя за контур. 

Подсчитывать число изготовленных предметов. Оценивать работу (свою и 

одноклассника). 

 

Лепка (12 ч) 

Лиса. Лев, слон. Гусь, петух, курица. Стакан, чашка, кружка, тарелка. 

 

 

Понятия и представления 



 

 

Лиса, лев, слон, гусь, петух, куры, стакан, чашка, кружка, тарелка, кусок, 

туловище*, хвост, голова, шея, глаза, уши, рот, крылья, ноги. 

Лепить, скатать*, взять, прилепить*. 

Большой, маленький; твердый*, мягкий*. 

Образцы высказываний 

Будем лепить чашку (лису).* Скатай(-те) шар.* Сделай(-те) так (показ).* 

Слепи(-те) туловище (голову, лапы).* Возьми(-те) пластилин (клеенку).* 

Чей?* Мой. Что ты делаешь?* Что ты слепил(-а)? Я взял(-а) ... . Можно 

взять (лепить) ... ? Я хочу лепить. Я буду лепить. Вот тарелка. Тарелка 

большая. 

 

Аппликационные работы (12 ч) 

Лев, слон. Гусь на воде. Лиса и заяц. Новогодняя елка. 

Понятия и представления 

Лев, слон, гусь, вода, лиса, заяц, елка, шар, игрушка*, шаблон*, работа*. 

Взять, дать, обвести, вырезать, сосчитать*, наклеить, бежать, сидеть. 

Красный, желтый, зеленый, синий, коричневый; большой, маленький; 

красивый*. 

Хорошо, плохо; красиво*, некрасиво*; можно, нельзя. 

Мой, моя; чей*, чья*. 

Образцы высказываний 

Возьми(-те) ножницы (клей)*. Дай Саше ножницы.* Обведи(-те) шаблон 

зайца.* Обведи(-те) шаблон. Вырежи(-те) голову, ноги.* Сосчитай(-те), 

сколько ног (ушей).* Наклей(-те) туловище на бумагу.* Чей слон?* Чья 

работа?* Можно взять бумагу? Можно наклеить? Я обвел(-а). Я наклеил(-

а). Я обвел(-а) шаблон.* 

 

Моделирование и конструирование из бумаги (7 ч) 

Елочные украшения: самолет, машина, звездочка, снежинки, флажки. 

Понятия и представления 



 

 

Елка, самолет, флажок, снежинка, машина, звездочка, игрушки, нитка. 

Склеить, обвести, обрезать*, повесить, отрезать. 

Красный, желтый, зеленый, синий, белый; большой, маленький; 

красивый*. 

Хорошо, плохо; красиво*, некрасиво*; можно, нельзя. 

Мой, моя; чей*, чья*. 

Образцы высказываний 

Отрежь(-те) нитку. Обведи(-те) прямоугольник.* Вырежи(-те) 

игрушку.* Склей(-те) машину.* Я склеил самолет. Я вырезал. Чей самолет?* 

Мой. 

 

Рисование (4 ч) 

Объекты, рекомендуемые для лепки и аппликации. Пальто, шуба, ботинки, 

тапочки, сапоги, валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки. 

Понятия и представления 

Пальто, шуба, ботинки, сапоги, валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, 

платок, варежки, точилка*, ластик*. 

Рисовать, раскрасить, взять, дать, сломаться*, стереть*. 

Хорошо, плохо; красиво*, некрасиво*. 

Образцы высказываний 

Нарисуй(-те) голову (туловище).* Я нарисовал. Возьми (-те) красный 

карандаш.* Вова нарисовал хорошо.* 

 

III четверть (45 ч) 

Выполнять инструкции учителя, одноклассников при коллективной 

работе. Составлять для одноклассников простейшие инструкции по опорным 

словам и самостоятельно. Определять последовательность выполнения 

инструкции. Отбирать материалы, инструменты для работы. Сообщать о 

выполнении задания, об окончании работы. 



 

 

Определять на глаз нужный размер куска пластилина в сопоставлении с 

величиной предмета или его детали. 

Обводить объекты аппликации по шаблонам. Выполнять приемы 

складывания бумаги, отрыва по линиям сгиба, подгиба, подклеивания. 

Рисовать объекты по образцу и по представлению с соблюдением 

размеров, с передачей основной формы предмета, с аккуратным выполнением 

штриховки. 

Содержать в порядке свое рабочее место. Экономно расходовать 

материалы. Оценивать свою работу. 

Выполнять роль руководителя группы (давать товарищам поручения с 

целью подготовки к работе и выполнения операции, оценивать работу 

одноклассника, оказывать помощь). 

 

Лепка (15 ч) 

Дед Мороз, Снегурочка. Комната куклы. Солдат, пушка, танк, самолет. 

Понятия и представления 

Дед Мороз, снег, гора, каток, санки, коньки, лыжи. Стол, стул, шкаф, 

кровать, окно, дверь, комната. Солдат, пушка, танк, самолет. 

Считать, сделать, помочь, уметь, раздать, собрать. 

Мягкий, твердый; белый, желтый, зеленый, коричневый. 

Хорошо, плохо; верно, неверно; поменьше*. 

Образцы высказываний 

Раздай(-те) фанерки. Попроси(-те) клеенку.* Возьми(-те) пластилин в 

шкафу (на столе).* Одну клеенку дай ... .* Попроси(-те) зеленый пластилин у 

... .* Можно взять фанерку? Разомни(-те) пластилин. Я размял(-а) 

пластилин. Лепи(-те) ... . Ты умеешь (хочешь) лепить?* 

 

 

Аппликационные работы (12 ч) 



 

 

Зимний пейзаж (дом, ели). Снежная баба и дети вокруг нее. Дети на горке 

и на катке. Цветы в вазе. 

Понятия и представления 

Каток, гора, горка, дом, елка, снег, небо, снежная баба, дети, мальчик, 

девочка, санки, коньки, лыжи, пальто, шапка, платок, валенки, ваза, цветы. 

Обводить, вырезать, приклеить, наклеить. 

Большой, маленький, поменьше. 

Ровно, неровно; грязно*, чисто*. 

Тут, там. 

Образцы высказываний 

Кто хочет делать ... ?* Я хочу. Обведи(-те) ... . Я обвел. Дайте мне, 

пожалуйста, ... . Какой?* Зеленый (желтый) ... . Вырежи(-те) большой круг.* 

Я вырезал(-а). Приклей(-те) маленькую елку тут.* Я приклеил елку. 

 

Моделирование и конструирование из бумаги (12 ч) 

Стрела. Шапочка (шлем с козырьком). 

Понятия и представления 

Стрела, шлем, шапочка. 

Резать*, складывать*, сложить, согнуть*, отрывать, падать, пустить, 

летать, получаться. 

Зеленый, белый, красный и другие цвета. 

Образцы высказываний 

Сложи(-те) так.* Потом сделай(-те) так.* Что получилось?* Сделай(-

те) сам(-и).* Помоги(-те).* Пусти(-те) стрелу.* Летает (не летает). 

Стрела летает хорошо (плохо). Сосчитай(-те), сколько шапочек. Сосчитай(-

те), сколько шапочек мы сделали.* У меня не получается. Помоги(-те) мне, 

пожалуйста. 

 

 

Рисование (6 ч) 



 

 

Новогодняя елка, Дед Мороз, елочные игрушки. Дом, елки. Мебель: стул, 

шкаф, кровать. Снежная баба, коньки, лыжи, санки. Ваза с цветами. Танк, 

пушка, самолет. 

Понятия и представления 

Новогодняя* елка. Дед Мороз, игрушки, дом, елка, мебель, кукла и т. д. 

(названия всех объектов). 

Получаться, не получаться. Уметь, не уметь. 

Красный, желтый, зеленый, голубой, коричневый, розовый; большой, 

поменьше, маленький. 

Красиво, некрасиво. 

Образцы высказываний 

Нарисуй(-те) Деда Мороза (мебель).* Нарисуй(-те) ... стульев.* Я 

нарисовал(-а) ... стульев. Я рисую ... . Я нарисовал(-а) хорошо. Оля нарисовала 

плохо. У меня не получается ... . Помогите мне, пожалуйста. Я не умею 

рисовать ... . 

 

IV четверть (40 ч) 

Самостоятельно выполнять 2—3 поручения, данные учителем или 

одноклассником. Обращаться за разрешением взять необходимые материалы 

и инструменты, начать работу. Просить у учителя (устно и письменно) 

необходимые материалы и инструменты. Сообщать о своем желании. 

Обращаться с просьбой о помощи. Называть объекты, действующих лиц, их 

действия по содержанию изготовленных аппликаций, макетов. 

Лепить фигурки людей, предметы более крупного размера. Передавать 

пространственные отношения, характерные признаки предметов. Соизмерять 

размеры объектов макета при выполнении части общей работы (под 

руководством учителя). 

Вырезать за один раз несколько одинаковых деталей. Получать квадрат из 

бумажного листа складыванием. 

Выполнять отдельные части изделия и соединять их в целое. 



 

 

Крепить объекты на макете. Скреплять изделия нитками. 

Распределять общий объем работы между участниками с учетом их 

желания (под руководством учителя). Оказывать помощь товарищам. 

 

Лепка (14 ч) 

Макет «Репка». Макет «Теремок». Макет «Весна». 

Понятия и представления 

Репка, дед, баба, собачка, девочка, кошка; макет, теремок, мышка, 

лягушка, зайка, лиса, медведь; весна, лужи, мяч, дети, веревочка, цветы, трава, 

деревья, листочки, птицы. 

Прыгать, бегать, качаться, гулять, жить, тянуть, посадить, вытянуть, 

поставить, положить. 

Большой, маленький; длинный, короткий; побольше. 

Красиво, некрасиво; тепло. 

Образцы высказываний 

Я слепил(-а) ... . Я оторвал(-а) маленький кусок пластилина. У него есть 

(нет) ... пластилин? Кто хорошо сделал?* Кто помогал Оле?* Можно взять 

... пластилин? Можно слепить ... ? Дети играют в мяч, прыгают через 

веревочку, катаются на велосипеде. Собака прыгает. Трава зеленая. 

Листочки зеленые. 

 

Аппликационные работы (8 ч) 

В парке. Курица и цыплята. 

Понятия и представления 

Парк, деревья, цветы, жук, бабочка; курица, цыплята, двор. 

Вырезать, наклеить, бегать. 

Большой, серый, маленький, желтый. 

 

 

Образцы высказываний 



 

 

Какая (какие) курица (цыплята)? Большая, серая (маленькие, желтые, 

красивые). Я все вырезал. Можно наклеить? Аппликация красивая. 

 

Моделирование и конструирование из бумаги (12 ч) 

Лодочка, теплоход. Кукла, ее одежда. Цветы. 

Понятия и представления 

Лодочка, теплоход; одежда, платье, рубашка, майка, юбка, тапочки, 

брюки; цветы, мак, ромашка, колокольчик, лепестки*. 

Обвести, вырезать, сложить, согнуть, надеть, подклеить*, поменять, снять, 

загнуть*. 

Трудно, легко; пополам*, еще раз*. 

Образцы высказываний 

Надень(-те) кукле платье. Сними(-те) майку. Я одел(-а) куклу. Сложи(-

те) бумагу пополам.* Загни(-те) углы.* Сложи(-те) так; разверни(-те).* Я 

сделал(-а) цветок. 

 

Рисование (6 ч) 

Предметы весенних игр (мяч, колесо, велосипед); весенняя природа 

(листочки, цветы, трава). Птицы: петух, курица, цыплята. Бабочки, жуки. 

Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя одежда мальчиков и девочек. 

Понятия и представления 

Понятия и представления, указанные в разделе «Лепка». Мяч, колесо, 

велосипед, листочки, петух, курица, цыплята, бабочка, жук, лопата, грабли, 

ведро, лейка. 

Образцы высказываний 

Речевой материал из раздела «Лепка». 

Нарисуй(-те) большое колесо, а мяч поменьше.* Нарисуй(-те) курицу 

большую, а цыплят поменьше.* Я не могу нарисовать курицу. Посмотри(-те) 

мою работу. 

Предметно-практическое обучение. 1 КЛАСС 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и 

способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к 

познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим 

обучающимся универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми 

компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся 

знаниевого компонента образования по образовательной области и 

предметным линиям, интегрирующим понятия и представления 

обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

 

В результате занятий предметно-практической деятельностью 

обучающиеся должны знать/понимать:  

• роль трудовой деятельности в жизни человека;  

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей);  

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье;  

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров);  

• основные источники информации; назначение основных устройств 

компьютера;  

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером; 

 



 

 

Обучающиеся должны уметь:  

• выполнять инструкции при решении учебных задач;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами;  

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, 

необходимые для достижения цели;  

• определять последовательность действий, операций;  

• контролировать ход деятельности;  

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания;  

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, 

краткий и сложный планы предметно-практической деятельности, 

пользоваться ими при изготовлении изделий, при отчете о деятельности;  

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об 

окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть способами, 

приемами оказания помощи товарищу;  

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять 

правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу между 

товарищами, вместе с ними определять план работы и способы достижения 

цели;  

• выполнять обязанности контролера-оценщика;  

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой;  

• выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; 

использовать при общении различные виды речевой деятельности;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образцы, предметные карты, условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу;  



 

 

• создавать различные изделия из доступных материалов по собственному 

замыслу;  

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора 

и различных материалов;  

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;  

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия;  

• решать несложные учебные и практические задачи с применением 

возможностей компьютерных технологий (создавать и изменять простые 

объекты, искать информацию с использованием простейших запросов);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. д.);  

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий.      

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I класс 

I четверть (36 ч) 

Выполнять инструкции учителя, данные в устной и письменной форме. 

Называть объекты, материалы и их свойства, инструменты. Определять и 

просить необходимый материал и инструмент. Обращаться к однокласснику с 

вопросом или просьбой. Составлять инструкции, необходимые для 

организации и выполнения работы (с помощью учителя и самостоятельно). 

Выполнять работу по устной инструкции одноклассника. Отвечать на вопросы 

учителя или товарища. Спрашивать разрешения начать работу, взять 

материалы, положить работу на место. Сообщать о своей работе и работе 

одноклассника. 



 

 

Изготавливать объекты по образцу и по инструкции учителя (товарища). 

Разминать пластилин (соленое тесто) и придавать ему различные формы. 

Отрывать от куска требуемое количество частей. 

Работать с бумагой: складывать лист бумаги пополам, отгибать углы, 

отрезать бумагу ножницами. Резать ножницами по прямой и кривой линиям. 

Склеивать бумагу. Воспроизводить контуры предметов по шаблону и без него. 

Различать изделия по форме, цвету, величине. Подбирать для изделия 

материал нужного цвета, качества. Определять нужное количество предметов 

и количество изготовленных изделий (в пределах 20). Отмерять с помощью 

линейки полоску бумаги нужной длины и ширины. 

Работать по готовому пооперационному плану, данному учителем. 

Составлять с помощью учителя план работы (пооперационный). Сообщать о 

выполненной работе по отдельным операциям в устной и письменной форме. 

Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, 

экономно расходовать материалы. Выполнять (с помощью учителя) 

обязанности руководителя группы (давать поручения по подготовке и 

выполнению работы, оценивать деятельность товарища, оказывать помощь). 

 

Лепка (10 ч) 

Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград. Овощи: 

помидор, огурец, лук, репа, свекла, редис, морковь, картофель. Игрушки: 

пирамида из шаров, матрешка, мишка, машина, гусь, петух. Грибы. 

Примерный словарь 

Яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград; помидор, огурец, лук, 

репа, свекла, редис, морковь, картофель; сад, огород, овощи, фрукты; 

пирамида, шар, шарик, матрешка, мишка, машина, гусь, петух; части тела*, 

туловище, голова, шея, уши, крылья, хвост, лапы, руки, ноги; лес, гриб, 

подосиновик, белый гриб, мухомор, ножка, шляпка. 

Пластилин, тесто, вода, фанерка*, клеенка*, тарелочка*, тряпочка*. 



 

 

Смочить*, размять, оторвать, скатать, лепить, слепить, прилепить, 

вымыть, вытереть. 

Длинный (короткий), большой (маленький), задние (передние) лапы, 

красный, зеленый, синий, белый, серый, коричневый, желтый, мягкий, 

твердый, тонкий, толстый, разные, одинаковые, хороший, плохой. 

Хорошо, плохо, лучше*, хуже*, сверху, снизу, справа, слева, медленно, 

быстро, долго, больше, меньше, побольше*, поменьше*. 

 

Аппликационные работы (12 ч) 

Фрукты и овощи. Осенние цветы на клумбе. Лесные ягоды (рябина) и 

орехи. Корзинка с грибами. 

Примерный словарь 

Аппликация, бумага, карандаш, шаблон, ножницы, клей, кисточка, 

тряпочка, клеенка. 

Фрукты, груша, слива; овощи, лимон, огурец, лук, репа, капуста, свекла, 

картофель, редис, морковь; клумба, цветы, гвоздика, петуния, георгин, 

флоксы, роза, цветок; рябина, ягода, листочек, кружочек, полоска, орех, куст, 

дерево, трава; гриб, белый гриб, подосиновик, ножка, шляпка, корзинка. 

Дать, взять, раздать, попросить*, убрать, положить, обводить, вырезать, 

наклеить, намазать, приклеить, перевернуть, работать, сложить. 

Толстая, тонкая, мягкая, твердая, белая, красная и т. д., маленький, 

красивый, осенний, лесные (ягоды)*. 

Медленно, быстро, долго, аккуратно, немного (клея), справа, слева, 

посередине. 

 

Моделирование и конструирование (6 ч) 

Самолет. Закладка с аппликацией из цветов, ягод или из кругов, 

прямоугольников, квадратов (по выбору). 

Примерный словарь 



 

 

Самолет, крылья, закладка, линейка, ягоды, цветы, листья, прямоугольник, 

квадрат, круг, линия. 

Сложить, раздать, считать, передать, помогать, (не) получаться, согнуть, 

отогнуть, склеить, запустить, лететь, упасть. 

Толстая, тонкая, мягкая, твердая, белая, черная, голубая, желтая, цветная* 

(бумага), маленький, большой, узкий, широкий. 

Медленно, быстро, долго, шире*, уже*, короче*, длиннее, пополам, ровно. 

С одной стороны*, с другой стороны*, с обеих сторон*, посередине. 

 

Работа с тканью (4 ч) 

Игольница (в виде папочки). 

Примерный словарь 

Игольница, иголки, нитки, ножницы, ткань, узелок*. 

Пришить, сшить, держать, вдеть, завязать. 

Белые, черные, цветные, толстые, тонкие (нитки, ткань), квадратный*, 

прямоугольный*, длинный, короткий, большой, маленький. 

Больше, меньше, длиннее, короче. 

Сверху, снизу, посередине. 

 

Работа с разными материалами (4 ч) 

Коллекция «Листья деревьев». 

Примерный словарь 

Дерево, лист, береза, дуб, клен, осина, липа, осень, листопад, коллекция, 

нитка, узелок*, иголка. 

Прикрепить, собрать, высушить, разложить, рассмотреть, пришить, 

отрезать, завязать. 

Сухие, красные, желтые, коричневые (листья). 

Слева, справа, посередине, подальше*, поближе*. 

 



 

 

Работа на пришкольном участке7  

Экскурсия на учебно-опытный участок. Ознакомление с деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. 

Осенняя обработка почвы: удаление остатков растений, мусора 

(перекапывание почвы старшими школьниками). 

 

II четверть (28 ч) 

Составлять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех 

операций. 

Сообщать о своей работе (параллельно и после изготовления изделия) 

письменно и устно. 

Коллективно составлять пооперационный план (5—6 пунктов). 

Самостоятельно составлять пооперационный план (2—3 пункта). 

Изготавливать изделия по образцу и по инструкции. 

Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их 

у учителя, руководителя работы. 

Работать с бумагой: отрезать лишние края бумаги, складывать с угла на 

угол, выравнивать углы и края. По линейке проводить линии на бумаге, 

отмерять необходимое количество сантиметров. 

Определять способы скрепления деталей в изделиях (склеиванием, 

сшиванием). 

Определять число необходимых частей (кнопок, деталей); каких деталей 

больше, меньше; решать с этими числами простые задачи. 

Работать коллективно с распределением обязанностей. Участвовать в 

коллективной работе: выполнять часть общей работы; выражать желание, 

просьбу; задавать уточняющие вопросы; сообщать о выполнении задания; 

оценивать свою работу и работу товарищей; исправлять ошибки. 

 

                                                           
7 Организуется во внеурочное время. 



 

 

Лепка (5 ч) 

Кошка. Еж. Волк, лиса, заяц, слон, обезьяна (по выбору). 

Примерный словарь 

Дощечка, клеенка, стек, кусок, кусочек; животные, звери, кошка, еж, волк, 

лиса, лапы, шерсть, иголки, части тела, тело, туловище, голова. 

Разровнять*, оторвать, отрезать, защищаться*, свернуться (клубком), 

начать, кончить (работу), соединить, прилепить. 

Передние, задние, короткие, длинные; колючий, мягкий, твердый, 

толстый, тонкий, пушистый, лесные (звери)*, домашние (животные). 

Сначала, затем, потом, больше, меньше, несколько*. 

 

Аппликационные работы (5 ч) 

Белка с орехом. Аппликация «Осень» (по прочитанному стихотворению: 

М. Ивенсен. «Падают, падают листья...»). 

Примерный словарь 

Белка, орех, ветка, картинка, деревья, листопад, листья, птицы. 

Нарисовать, обвести, вырезать, отобрать (картинки), выбрать, 

расположить, подписать (картинки). 

Пушистая, рыжая, лишняя*. 

Слева, справа, посередине, ниже*, выше*, аккуратно*. 

 

Моделирование и конструирование (8 ч) 

Из бумаги (4 ч) 

Парашют (квадратный). Игрушки для елки: хлопушка, цепь, звездочка, 

снежинка. 

Примерный словарь 

Парашют, игрушки, хлопушка, цепь, звездочка, украшение, серпантин*, 

картон. Бригада*, бригадир*. Середина, край, угол (листа бумаги), квадрат, 

четырехугольник*, круг. 



 

 

Сложить, согнуть, расправить, отмерить, провести (линию), отрезать (по 

линии), проколоть (бумагу), расправить, продеть (нитку), привязать (нитку), 

попробовать, получаться, не получаться, бросать, спускаться, приготовить (к 

работе). 

Другой, тонкий, плотный, круглый, квадратный, лишний*. 

Первый, второй и т. д. 

Пополам, ровно, неровно, вверх, вниз, медленно, быстро, еще раз. 

Из строительного материала (4 ч) 

Домики. Мебель. 

Примерный словарь 

Бригада (первая, вторая), бригадир. 

Дом, домик, башня, один, этаж, крыша, крыльцо, двери, окна, пол, стены, 

угол, машина, брусок, арка*, пирамида, кубик, стол, стул, диван, кресло, 

мебель, детали, строительный материал*. 

Отобрать, привезти, возить, строить, сложить, привязать, поставить, 

поднять, не хватает, поправить, сосчитать. 

Одноэтажный, многоэтажный, длинный, короткий, толстый, тонкий, 

квадратный, прямоугольный, высокий, низкий. 

Посередине, слева, справа, около, выше, ниже, так же (сделать), по-

другому. 

 

Работа с мозаикой (6 ч) 

Цветы, орнаменты, узоры. 

Примерный словарь 

Мозаика, кнопки, узоры, цветы, лист, ошибка. 

Отобрать (нужные кнопки), отсчитать, положить (на место), получаться, 

не получаться, хватит, не хватит, работать (вместе, парами), проверить, 

исправить, угадать. 

Разноцветные (кнопки), нужные, лишние. 



 

 

Справа, слева, вниз, вверх, внизу, вверху, кругом, по очереди, медленно, 

быстро, красиво, некрасиво, внимательно, невнимательно, правильно, столько 

же, столько же и еще два. 

 

Работа с разными материалами (4 ч) 

Елочные игрушки: белка, черепаха. 

Примерный словарь 

Елочные украшения, игрушки, Новый год, белка, черепаха, орех, 

скорлупа, шаблон, контур, нитка, петля, спина, голова, лапы. 

Обвести, вырезать, приклеить, пришить, раскрасить, намазать. 

С обеих (с одной) сторон(-ы), криво, ровно. 

 

III четверть (36 ч) 

Называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по описанию 

(образцу, рисунку) изделия. Составлять с помощью учителя заявку на 

материалы и инструменты. Подробно описывать работу, проделанную по 

одному из пунктов плана. 

Выбирать маленького учителя (бригадира) для организации работы. 

Выполнять инструкции одноклассника и отчитываться о выполненной работе. 

Подробно и кратко отчитываться о выполненной работе на основе 

составленного пооперационного плана. 

Лепить части тела из отдельных кусков пластилина (соленого теста), 

соединять их. 

Работать с бумагой: вырезать по контуру, располагать предметы на листе 

бумаги, аккуратно приклеивать их. Делать надрезы по пунктирной линии, 

сгибать бумагу по проведенным линиям. Конструировать объект по линиям 

сгибов заготовки изделия (развернутого в плоскости). 

Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. 

Соединять детали конструктора болтами и гайками. Собирать объекты с 

разными видами подвижного, неподвижного, разъемного соединения деталей. 



 

 

Определять по словесной инструкции место одного предмета по 

отношению к другому. Определять относительные размеры изделия (больше, 

меньше). Производить счет группами по 3—5 деталей, отсчитывать нужное 

количество деталей. Сравнивать изготовленные изделия по цвету, форме, 

размеру. Выполнять работу за время, указанное учителем, с использованием 

часов (5, 10 мин). 

 

Лепка (6 ч) 

Птицы: ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, ласточка, грач, скворец, 

страус, журавль, орел (1—2 птицы по выбору). Рыбы: сом, ерш, щука. 

Примерный словарь 

Птицы: ворона, воробей, сорока; ноги, лапы, клюв, шея, крылья; части 

тела. Рыбы: сом, ерш, щука; голова, плавники, хвост, жабры, чешуя. Описание 

(птицы, рыбы). 

Оторвать, размять, прикрепить, разровнять, исправить, переделать*. 

Твердый, мягкий, толстый, тонкий, большой, маленький, серый, 

коричневый, длинный, короткий, острый, тупой, одинаковые, разные, 

перелетные, зимующие. 

Похож, не похож, сначала, потом, выше*, ниже*, побольше, поменьше. 

Спереди, сзади, с боков, снизу, сверху. 

  

Аппликационные работы (10 ч) 

Аквариум с рыбками. Вороны на снегу под елкой. Ветка мимозы в вазе. 

Примерный словарь 

Аквариум, трава, вода, рыба, рыбка, ворона, елка, ветка, мимоза, ваза, 

рисунок, аппликация, подарок. 

Голова, туловище, хвост, ноги, пальцы, когти, крылья. 

Отобрать, выбрать, расположить, подарить. 

Слева, справа, посередине, наверху, под елкой, на снегу, на дереве, ниже*, 

выше*, около, в, на, из, под, спереди, сзади. 



 

 

 

Моделированеи и констурирование (9 ч) 

Из бумаги (3 ч) 

Телевизор. Шапочка. 

Примерный словарь 

Телевизор, игрушка, шапочка, бумага, край, середина, угол, квадрат, 

полоска, картинка, рисунок. 

Свернуть, согнуть, сложить (пополам, под углом*, на одну сторону*, на 

другую сторону*, с угла на угол*), развернуть, расправить, заправить (угол)*, 

подогнуть (край)*, отмерить, отрезать, получается, не получается, вышло 

(плохо), выбрать. 

Игрушечный, плотная, тонкая, лишняя. 

Хорошо, аккуратно, сверху, сбоку. 

Из строительного материала (3 ч) 

Дома, башни, гараж. Мебель. 

Примерный словарь 

Дом, башня, гараж, детали, мебель, строительный материал, коробка, 

крышка, рисунок. 

Работать, строить, сломаться, развалиться, расставить, поставить. 

Одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный (дома), высокий, низкий. 

Поближе, подальше, рядом, вместе, впереди, сзади, похоже, непохоже, 

снова, еще, опять, одинаково, как лучше (хуже), быстро, быстрее, долго. 

Из деталей пластмассового (металлического)  

конструктора (3 ч)8 

Стол. Стул. Качели. 

Примерный словарь 

                                                           
8 Здесь и далее возможна замена работы с конструктором на другой вид деятельности при сохранении 

объектов изготовления. 



 

 

Стол, стул, качели, ножки, сиденье, спинка, крышка, ключ, отвертка. 

Детали конструктора: пластина, планка, колесо, гайка, болт, призма, брусок. 

Край, середина, верх, низ. 

Справа, слева, вверху, внизу, больше, меньше, крепко, слабо (завернуть), 

интересно, неинтересно. 

Прикрепить, завернуть, (не) вертится, (не) качается, (не) получается. 

 

Работа с мозаикой (3 ч) 

Орнамент, узор. 

Примерный словарь 

Мозаика, кнопки, узоры, орнамент*, цветок, ряд. 

Положить, расположить, придумать. 

Красный, зеленый, белый, разный, разноцветный. 

Первый, последний (ряд). Третий ряд сверху*, второй ряд снизу, через 

ряд*. 

Через две кнопки*, на три ряда ниже, на два ряда выше. На сколько 

больше? 

 

Работа с тканью (3 ч) 

Пришивание пуговицы. 

Примерный словарь 

Пуговица, дырочки, нитка, катушка, иголка, узелок. 

Отрезать, оторвать, пришить, (не) тянуть (нитку), завязать, держать, вдеть, 

(не) спешить, попробовать, (не) получается. 

Длинная, короткая, левая, правая (рука). 

Аккуратно, сверху, снизу. 

 

Работа с разными материалами (5 ч) 

Макет «Зимой во дворе». 

Примерный словарь 



 

 

Картинка, макет, фигурка, вата, снег, сугроб, гора, двор, деревья, кусты, 

предметы. 

Расставить, расположить, положить. 

Высокий, низкий, глубокий. 

Впереди, сзади, слева, справа, посередине. 

 

IV четверть (32 ч) 

Рассказывать о работе, которая будет выполняться. Отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников о работе. 

Определять нужные для работы материалы и инструменты. Писать заявку, 

составлять самостоятельно и коллективно пооперационный план работы. 

Отчитываться о выполненной работе (кратко и подробно). 

Изготавливать изделия по инструкции учителя, одноклассника, по плану. 

Сравнивать и различать изготовленные изделия. Соотносить размеры 

кусков пластилина с размерами будущего изделия. 

Определять нужное число деталей различного цвета путем вычисления 

(уменьшения, увеличения). 

Отмерять и отрезать бумагу по размерам, определенным самими 

учениками. 

Оценивать работу отдельных учеников, всей бригады. 

 

Работа с мозаикой (5 ч) 

Цветковое растение. Мозаичное панно. 

Примерный словарь 

Ряд, кнопки, стебель, листья, лепесток, цветок. 

Пропустить (ряд), сосчитать, разделить. 

Больше, меньше, выше, ниже (на 2—3 ряда), рядом, сначала, потом. 

Через (ряд, два и т. д.). 

В, на, около, под, наверху, внизу. 

 



 

 

Работа с разными материалами (10 ч) 

Макет «Весна». Улица города. 

Примерный словарь 

Время года, весна, снег, грязь, глина, лужа, ручьи, берег, лодочка, 

кораблик. Улица, сторона, тротуар, школа, театр, больница, магазин, название 

(улицы), номер (дома), кинотеатр, библиотека. 

Пускать, расставлять, высыхать, согнуть, прикрепить, строить, 

подстроить, сломать, развалиться, переделать. 

Большой, маленький, глубокий, мелкий, широкий, узкий, высокий, 

низкий, самый высокий*, самый низкий*. Широкая, узкая (улица), первый, 

последний (дом на улице), разные, похожие, правая, левая (сторона улицы), 

жилой (дом), одно-, двух-, трехэтажный (дом). 

Напротив, около, рядом, близко, далеко, больше, меньше (на столько-то), 

интересно, неинтересно, впереди, сзади, посередине, похоже, непохоже, снова, 

еще, как лучше (хуже), быстро, быстрее, долго, уже*, шире*, повыше*, еще 

выше*, пониже, еще ниже*, выше (ниже) на ... . 

 

Аппликационные работы (8 ч) 

Скворец у скворечника. Стрекоза, жук, бабочка. 

Примерный словарь 

Аппликация, бумага, скворец, скворечник, весна, дерево, птенцы. 

Стрекоза, жук, бабочка, муравей, оса, комар, лягушка. 

Располагаться, наклеивать, выбирать. 

Интересно, весело, аккуратно, коллективно, самостоятельно. 

 

Моделирование и конструирование (9 ч) 

Из бумаги (6 ч) 

Цветы. Корзинка с ручкой. 

Примерный словарь 



 

 

Мак, ромашка, лепесток, стебель, лист, бутон, сердцевина, проволока, 

нитка. Корзинка, корзиночка, ручка, прямоугольник, линия, полоска, задания. 

Вырезать, отрезать, надрезать, склеить, приклеить, наклеить, отмерить, 

провести (линию), сложить, привязать, обернуть (бумагой). 

Толстая, тонкая (бумага), похож, непохож. 

Несколько раз, вместе. 

Из деталей пластмассового (металлического) конструктора (3 ч) 

Самокат. 

Примерный словарь 

Отвертка, отверстие, самокат, руль, колеса, подножка, детали, минута. 

Прикрепи(-те), вертится, (не) получается. 

Нужный, длинный, короткий, кривой, такой же, лишняя, нужная; длиннее, 

еще длиннее, самый длинный, короче, еще короче, самый короткий, на сколько 

длиннее (короче). 

 

Работа на пришкольном участке9 

Осмотр классных делянок (вскопанных старшеклассниками). 

Разравнивание граблями. Правила безопасной работы с граблями. 

Посев крупных семян (настурция, душистый горошек, ноготки, бобы, 

горох, фасоль). Подготовка семян к посеву: отбор наиболее крупных и 

здоровых семян, их замачивание и проращивание. Подготовка грядок на 

классной делянке. Разметка рядков и установка щитков с этикетками. Уход за 

посевами: распознавание всходов культурных растений, полив, прополка, 

рыхление. 

Выращивание зеленого лука на перо. 

Наблюдения: распознавание всходов культурных растений, наблюдение за 

ростом и развитием растений (по плану, предложенному учителем). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

                                                           
9 Организуется во внеурочное время. 



 

 

2 класс (170 ч) 

I четверть (45 ч)  

Понимать и выполнять инструкции, содержащие требования к 

выполнению двухтрёх операций. Самостоятельно составлять инструкции 

для организации и выполнения работы одноклассником.  

Определять по образцу изделия, необходимые для работы материалы и 

инструменты. Составлять с помощью учителя заявки на материалы и 

инструменты.  

Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план 

работы и изготавливать предмет по плану. Составлять краткий план 

изготовления изделия.  

Проверять при изготовлении изделия правильность составленного 

плана.  

Кратко и подробно сообщать о проделанной работе. Описывать 

проделанную работу по отдельным операциям сначала устно, потом 

письменно.  

Соединять отдельные части изделия по образцу.  

Сравнивать объекты по длине, высоте.  

Определять большее, меньшее и одинаковое количество. Определять 

наибольшее и наименьшее количество.  

Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное число.  

Делить отрезок пополам, на несколько частей.  

Делить данное количество на две равные части. Считать по одному и 

группами (по два, по три).  

Хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах). 

Определять продолжительность изготовления изделия (в днях).  

Изменять длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить 

прямоугольник при помощи угольника.  

Оклеивать прямоугольник цветной бумагой или целлофаном.  

Заворачивать винты отверткой, а болты ключом.  

Пришивать кнопки несколькими способами. Шить с наперстком.  

Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в 

порядке в процессе работы. Экономить материалы, время. Определять 



 

 

продолжительность изготовления изделия. Выполнять указания: разделиться 

на группы, выбрать ведущего.  

  

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (12 ч)  

                                                                                                                                                                                            

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, используется, прежде всего, на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части». 

Таким образом, образовательная организация вправе увеличить количество 

часов, отведенное на освоение учебного предмета, соблюдая норму 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе (максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе – 23 часа).  

Данная примерная рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, 170 

часов в учебном году.  

Летом в лесу (6 ч). Аппликация по содержанию прочитанного рассказа 

(6 ч).  

Примерный словарь  

Время года: лето, осень, весна, зима; лес, дерево, куст, ягоды, цветы, 

земляника, грибы, белка, заяц, еж, бабочка; лист картона, предметы, 

фигурки.  

Раздать, собрать, убрать, выбрать, успеть, испортить, выложить, 

поставить, расположить, подходить (по форме, цвету).  

Правый (левый), верхний (нижний) угол, прочитанный рассказ*10, 

действующие лица*.  

Одинаково, несколько, почему, тоже, левее, правее.  

Над, под, на, за, в, около.  

  

РАБОТА С МОЗАИКОЙ (5 ч) 

Панно «Цветы».  

Примерный словарь  

Кнопки, цветы, панно, стебель, листья, лепесток, узор.  

Сосчитать, отобрать, подобрать, узнать, разобрать, выбрать.  

                                                           
10 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечены слова и фразы, которые обучающиеся должны понимать. Весь 

остальной речевой материал обязателен как для понимания, так и для активного использования.  



 

 

Посередине, в центре, рядом, около, по две (три и т. д.), над, под, так 

же, как.  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (8 ч)  

Из бумаги (4 ч)  

Коробочка с крышкой.  

Примерный словарь  

Дно, бок (коробки), середина (прямоугольника), крышка, чертеж, пункт 

(плана), заготовка.  

Прижимать, проглаживать, вырезать, согнуть (по пунктирной линии), 

загнуть, перевернуть, начертить, отмерить, измерить, догадаться*, 

продолжить (линию), соединить (точки).  

Игрушечный, правый (бок), левый (бок), пунктирная (линия), 

сплошная, прямая, кривая, прочная, легкая.  

По порядку, медленнее, быстрее, аккуратнее.  

Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) 

конструктора (4 ч)11  

Скамейка.  

Примерный словарь  

Детали, отверстия, отвертка, скамейка, сиденье, спинка, ножка, 

лестница, ступенька, перила, стекло, дерево, бумага, конструктор.  

Начать, прикрепить, закрепить, завернуть, отвернуть, заметить, 

спускаться, подниматься, сделать (из ...).  

Нужный, лишний, нижняя, верхняя (ступенька), высокая, низкая.  

Вместе, вдвоем, перед собой, слева (справа) от ... , медленно, быстро, 

так же, как.  

  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (3 ч) 

Пришивание кнопок.  

                                                           
11 Здесь и далее возможна замена работы с конструктором на другой вид деятельности при сохранении 

объектов изготовления.  



 

 

Примерный словарь  

Кнопка, отверстие (у кнопки), ушко (иголки), изнанка, наперсток, 

палец.  

Застегнуть, расстегнуть, пришить, закрепить, проткнуть*, подобрать 

(нитку), уколоть.  

Мелкий, крупный (крючок), лицевая, изнаночная (сторона), большой, 

указательный, средний, безымянный (палец).  

На изнанке, снизу вверх, сверху вниз, крепко, слабо.  

  

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (15 ч)  

Панно «Осенние листья» (4 ч). Макет «Наша школа» (6 ч). Лото 

«Деревья и плоды»  

(5 ч)  

Примерный словарь  

Панно, эскиз, длина, ширина, дерево, дуб, липа, клен, рябина, осина, 

лист, целлофан, пункт (плана), земля. Здание, школа, интернат, мастерская, 

вход, спортплощадка, сетка, ворота, дорожка, забор, материалы (пластилин, 

ветки, спичечные коробки и др.). Лото, карточки, плоды, листья, деревья.  

Собрать, высушить, измерить, обклеить, начертить, соединить, выбрать, 

расположить, прикрепить, насыпать, согнуть, расположить, подвинуть*, 

успеть сделать.  

Осенний, сухой, прозрачный (целлофан), разноцветные.  

Около, вокруг, позади, перед, посередине, в центре, слева от ..., справа 

от ... .  

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (2 ч)  

Сбор семян с растений, выращенных на делянке учебно-опытного 

участка.  

Соотнесение семян с растениями, с которых они собраны.  

Подведение итогов работы на учебно-опытном участке за предыдущий 

год.  

II четверть (35 ч)  

Составлять заявку на материалы и инструменты с объяснением, для 

чего они нужны.  



 

 

Составлять пооперационный и краткий планы работы.  

Составлять план работы бригады (с помощью учителя) и изготовления 

своей части предмета. Сообщать полно о проделанной работе по одному из 

пунктов краткого плана.  

Считать по одному и группами.  

Выделять и называть части изделия по рисунку. Соединять отдельные 

части изделия по рисунку.  

Различать и проводить простые и пунктирные линии.  

Обводить сложные фигуры по шаблонам и аккуратно вырезать по 

контурам.  

Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное число. 

Увеличивать данное количество в 2—3 раза.  

С помощью учителя распределять работу между членами группы. 

Хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах). Определять 

продолжительность изготовления изделия (в днях). Планировать время, 

необходимое для изготовления части изделия и всего предмета.  

  

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (4 ч)  

Осень.  

Примерный словарь  

Изменения, признаки (осени)*, земля, ливень, деревья, природа, погода, 

эскиз, предметы, картинки.  

Распределить (работу), находить, составить, выполнить, 

придумывать, наступать, становиться, возвратиться, описать, 

расположить, придумать, лить (дождь), моросить, идти (дождь).  

Хмурые (облака), серое, ясное (небо), голая (земля, деревья), осенняя 

(одежда), поздняя, холодный, мелкие, крупные (детали, предметы), нужные 

(картинки).  

  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (22 ч)  

Из бумаги (12 ч)  



 

 

Собака, кот (8 ч). Фонарики (на елку) (4 ч).  

Примерный словарь  

Туловище, спина, бок, пятно, полоса, фонарик, ручка, лист, полоска 

(бумаги).  

Загнуть, согнуть, перегнуть, наложить, измерить, догадаться, 

продолжить (линию), обозначить, выдавать, вырезать (по пунктирной 

линии), разогнуть, свернуть (в трубочку), провести (линию), соединить 

(точки).  

Игрушечная, полосатая, пятнистая, правый, левый (бок), пунктирная, 

елочная (игрушка).  

Посередине, в центре, с краю, до середины, медленно, несколько раз.  

Из разных материалов (4 ч)  

Здания различного назначения, жилые дома, учреждения (школа, 

магазин, аптека, театр, почта, больница).  

Примерный словарь  

Жилой дом, аптека, почта, больница, театр, магазин, подъезд (дома), 

крыша, стены, лестница.  

Высокий, низкий, многоэтажный, выше, ниже, ближе, дальше, сбоку, 

сзади, спереди, сверху, первый, последний (этаж).  

Строить, сломаться, ремонтировать (дом), подвинуть, поставить, 

положить, отодвинуть.  

Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) 

конструктора (6 ч) Тележка (3 ч). Лестница (3 ч).  

Примерный словарь  

Тележка, дно, борта, колесо, ручка, лестница, ступенька, детали, 

поручения, задания.  

Отобрать (детали), соединить, прикрепить, завернуть, отвернуть, 

закрепить, крутиться, возить, двигать, качаться (лестница).  

Правое, левое (колесо, борт), переднее, заднее (колесо).  

Впереди, сзади, сбоку, справа, слева, над, под, непрочно, крепко, 

подвижно, неподвижно.  

  



 

 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (6 ч)  

Игрушки к Новому году из ореховой скорлупы: лодка с парусом, 

черепаха, верблюд.  

Примерный словарь  

Украшение, лодка, корпус (лодки), мачта, парус, орех, скорлупа, 

картон, петля; материал, пластилин, спичка, игрушка.  

Приготовить, расколоть*, придумать, подумать, воткнуть, проколоть, 

повесить, выбрать.  

Елочная, новая, ореховая, парусная, интересная, разные, одинаковые.  

С (парусом), без (паруса), по бокам.  

  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (3 ч)  

Коллекция тканей (3 ч).  

Примерный словарь  

Ткань, коллекция (тканей), шелк, ситец, сатин, марля, нитки, фабрика*, 

одежда, кусок, кусочек, название.  

Подобрать (ткань), шить, угадать, определить*, посмотреть, подписать.  

Гладкий, шершавый, блестящий, плотный, редкий.  

На ощупь, по цвету.  

  

III четверть (50 ч)  

Составлять в устной и письменной форме поручения друг другу при 

подготовке и выполнении работы.  

Сообщать подробно и кратко о выполненной работе.  

Составлять самостоятельно пооперационный и краткий планы работы 

над простым изделием.  

Определять, из какого материала лучше сделать изделие. Определять, 

что можно сделать из данного количества деталей. Писать сложную заявку.  

Конструировать постройки из строительного материала по рисункам, 

устным и письменным заданиям. Сравнивать объекты.  

Расставлять по словесному описанию и нумеровать дома на макете 

улицы.  



 

 

Расставлять городской транспорт на макете улицы, учитывая 

правосторонность движения.  

Работать с тканью, делать бахрому.  

Пользоваться календарем.  

  

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (10 ч)  

Жилища животных (6 ч). Ваза с цветами (4 ч).  

Примерный словарь  

Жилища*, пчела, улей, скворец, скворечник, гнездо, грач, собака, 

конура, белка, дупло, лиса, нора, муравей, муравейник, бригада, контур, 

лепесток, серединка, стебель, лист, ваза.  

Подбирать (картинку), подходить, расположить, подписать, 

распределить* (работу).  

Большой, маленький, побольше, поменьше.  

Рядом, около, под, в, на.  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (23 ч)  

Из бумаги (13 ч)  

Елка (4 ч). Календарь (9 ч).  

Примерный словарь  

Елка, ветки, треугольник, календарь, листок (календаря), год, месяц, 

неделя, дни (недели), число, косточка, ямочка, отрезок, надрез.  

Разделить (пополам, на две части), вставить, отсчитать, заполнить, 

подобрать, отмерить, отложить, расставить.  

Каждый, сплошная, пунктирная (линия), зимний, весенний, летний, 

осенний (месяц, день), воскресный, праздничный, рабочий (день).  

Сверху до середины ..., снизу до середины ..., перед, рядом, в два (три) 

раза.  

Из строительного материала (6 ч) 

Городская улица. Дома.  

Примерный словарь  



 

 

Улица, начало, конец, сторона (улицы), мостовая, тротуар, переход, 

светофор, жилой дом, гараж, учреждение, универмаг, магазин, булочная, 

универсам, больница, аптека, киоск, театр, кинотеатр, цирк, столовая, такси, 

грузовик, трамвай, троллейбус, дуги, рельсы, автобус, номер дома, название 

(улицы), рынок.  

Расставить, поставить, подвинуть, рассыпаться (детали, дом).  

Одноэтажный, двухэтажный, многоэтажный, правая, левая (сторона 

улицы), четный, нечетный (номер дома), грузовой (автомобиль). Из 

деталей конструктора (4 ч) Самолет.  

Примерный словарь  

Крылья, корпус, нос, шасси, соединение (подвижное, неподвижное).  

Подниматься, соединять, собирать (детали), подсчитывать, крутиться, 

вращаться.  

Передняя, задняя (часть), нужные, лишние, высоко, далеко, быстро.  

  

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (12 ч)  

Макет по содержанию прочитанного рассказа (6 ч). Макет «Зимой в 

лесу» (6 ч).  

Примерный словарь  

Описание (предметов), объекты, предметы, часть (рассказа), 

действующие лица, лес, звери, медведь, волк, дятел, синица, снегирь, 

берлога, иней, кустарник, вата, признаки зимы*, материал.  

Расположить, подобрать, выбрать, подходить (по цвету, величине), 

расставить.  

Рыхлый, передний, задний, толстый, тонкий, зимний, лесные (звери), 

лиственные, хвойные, зимующие (птицы), квадратная (форма), подходящий 

(материал).  

Потоньше, потолще, длиннее, короче, повыше, пониже, без (листьев), 

равномерно.  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (5 ч) 

Салфетка с бахромой.  

Примерный словарь  

Салфетка, нить, нити, бахрома, иголка.  



 

 

Выдернуть, тащить, подцепить, вытащить, выкройка, булавка.  

Осторожно, трудно, легко, удачно.  

IV четверть (40 ч)  

Составлять краткий и пооперационный планы.  

Подробно и кратко описывать проделанную работу. Выделять и 

называть в готовом изделии отдельные геометрические фигуры и линии 

(прямую, кривую, ломаную).  

Делить отрезок на 3 части. Делить отрезок пополам, отмеряя по 1 см с 

обеих сторон. Измерять длину и ширину образца при помощи линейки. 

Чертить прямоугольник при помощи угольника. Сравнивать объекты по 

длине, высоте, толщине.  

Чертить окружность при помощи циркуля. Делить круг при помощи 

угольника на 4 части и на глаз на 12 частей.  

Оклеивать прямоугольник цветной бумагой.  

  

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (7 ч)  

Весной на реке (4 ч). Монтаж «Труд людей весной в поле, в саду, на 

огороде» (3 ч).  

Примерный словарь  

Река, ручеек, лужа, облако, льдины, берег, тема (аппликации), природа, 

погода.  

Монтаж, картинки, сад, поле, огород, трактор, сеялка, семена, рассада.  

Наступить, плыть, треснуть, растаять, радоваться, греть, вырезать, 

расположить, отобрать; сажать, обрезать, поливать, подписать.  

Весенний, голые (деревья), теплый.  

Около, за, на, над, впереди, сзади.  

Через одного, вместе со всеми.  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (24 ч)  

Из бумаги и картона (17 ч)  

Лото «Птицы и насекомые» (5 ч). Волшебная книжечка (6 ч). Часовой 

циферблат (6 ч).  



 

 

Примерный словарь  

Лото, карта, карточка, птицы, курица, гусь, утка, индюк, галка, 

ласточка, лебедь, кукушка, журавль, скворец, насекомые, стрекоза, муравей, 

пчела, оса, шмель, божья коровка, муха, жук, бабочка, кузнечик, моль, клоп. 

Тесьма, конец, обложка, страничка, части книжечки. Часы, циферблат, 

стрелка, сутки, время (суток), день, вечер, ночь, час, минута, циркуль, ножка 

(циркуля).  

Назвать, накрыть, выиграть, провести (линию), разделить (на 

части), загнуть, согнуть, перевернуть, наложить, расположить, 

приклеить, вклеить; начертить (круг), соединить.  

Домашние, зимующие, перелетные (птицы), вредные, полезные 

(насекомые); прямоугольный, овальный, круглый, квадратный, минутная, 

часовая (стрелка).  

По конвейеру, сверху вниз, слева направо, (не-

)подвижно. Из деталей пластмассового 

(металлического) конструктора (7 ч) Пароход (4 ч). 

Весы (3 ч).  

Примерный словарь  

Пароход, части (парохода), труба, корпус, палуба. Весы, чашки (весов), 

грамм, гиря, поручение, основание, стойка, коромысло, нитки.  

Соединять, прикреплять, отбирать, сосчитать, присоединять, (не) 

двигаться, взвешивать, распределить (работу), работать (парами), 

выполнять (поручения, задания), проверить.  

Легкий, тяжелый, (не-)подвижный.  

Тяжелее, легче, вверху, внизу.  

  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (3 ч) 

Метка.  

Примерный словарь  

Метка, ткань, белье, узелок, нитка, мулине, шов «строчка», шов «через 

край», имя, фамилия, отчество.  

Закрепить, вышивать, шить, прошить.  



 

 

Шелковые (нитки), швейные (нитки), тонкий, толстый.  

Ровно, слабо, туго.  

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (6 ч)12  

Подготовка классной делянки и цветников к посеву на учебно-опытном 

участке:  

перекопка, разравнивание граблями, формирование грядок (рабаток), 

разметка рядов.  

Знакомство с семенами корнеплодов (редис, морковь), однолетних 

овощных (горох) и цветочно-декоративных растений (астра, мак, люпин, 

душистый табак и др.), подготовка их к севу.  

Посев в грунт семян корнеплодов и цветочно-декоративных растений. 

Уход за посевами. Распознавание всходов культурных растений, их отличие 

от сорняков, полив, прополка, прореживание.  

Опыты: с одновременным посевом сухих, замоченных и пророщенных 

семян (появление всходов, развитие растений); по выявлению влияния 

густоты посева на урожай корнеплодов.  

Экскурсии: на совхозный участок овощных и плодово-ягодных культур, 

в парк.  

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 3 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, положительное 

отношение к школе, к учебной деятельности;  

 ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, 

семьи, города, страны); 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной 

деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

                                                           
12 Организуется во внеурочное время.  



 

 

 стремление к использованию приобретённых знаний и умений, в том числе 

в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

трудовой и творческой деятельности человека; бережное отношение к 

результату чужого труда; 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности, развитие способности 

использовать умения в аналогичных ситуациях; 

 умение вступать в общение, владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения 

практических и творческих задач на уроках предметно-практического 

обучения; 

 развитие и проявление этических чувств (доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

сопереживания удачам/неудачам одноклассников); 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не 

получилось);  

 умение не создавать конфликтов и принимать предлагаемый учителем 

выход из спорной ситуации (в урочной и внеурочной деятельности, при 

коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, 

обсуждении разных мнений, сравнении результата работ); 

 установка на безопасный труд, работе на качественный результат, 

экономное расходование материалов, используемых в предметно-

практической деятельности; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

 



 

 

Метапредметные результаты обучения 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить знакомые средства ее осуществления;  

 познавательная и личностная рефлексия; 

 использование полученных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с изучаемыми темами; 

 наличие элементарных представлений, отражающих существенные связи и 

отношения между изучаемыми объектами, явлениями;  

 формирование умения находить с помощью учителя наиболее эффективный 

способ достижения результата и средств осуществления деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации (с учётом индивидуального уровня общего и 

речевого развития); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи, самоконтроль и контроль за 

речью одноклассников; 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию, в диалог с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  



 

 

 овладение умениями излагать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения и давать оценку событий (с учётом индивидуального уровня 

общего и речевого развития);  

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, умение вести диалог, излагая собственное 

мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку событий; 

  умение определять причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование полученных ранее сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) при решении учебных задач; установка на 

дальнейшее накопление новых знаний в рамках освоения изучаемого 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета; 

 понимание элементарных знаково-символических средств представления 

информации; чтение и использование схем, чертежей, выкроек и др. при 

решении учебных и практических задач; 

 свободное ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях), привлечение материала учебников разных лет для 

решения учебных задач; 

 поиск (под руководством и с помощью учителя) в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет 

дополнительной информации при решении поставленных задач в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

 



 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно-

практической деятельности; 

 участвовать в коллективной работе группы учеников; 

 отчитываться о своей работе, работе одноклассника и группы учеников; 

 составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов 

и инструментов; 

 составлять сложный план изготовления изделия (с помощью учителя), 

краткий и пооперационный (самостоятельно); 

 составлять коллективную и индивидуальную заявки; 

 изготовлять изделия по образцу, рисунку, готовому чертежу, по 

представлению; 

 выполнять самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные 

операции; 

 работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 работать группами (делиться на группы, выбирать ведущего, делить работу 

между членами группы); 

 хронометрировать время изготовления изделия, детали; 

 распознавать семена и всходы выращиваемых растений; 

 выращивать рассаду; производить пикировку; 

 готовить почву для высадки рассады; 

 производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву; 

 ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.). 

Учащиеся должны знать: 



 

 

 названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых 

материалов и инструментов; 

 слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 

 названия выращиваемых растений, сельскохозяйственных машин, 

инвентаря; способ размножения растений черенками; причины выращивания 

растений рассадным способом; назначение теплиц, парников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (102 ч) 

I четверть (24ч) 

Определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его 

назначения. 

Самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. 

Коллективно писать сложный план изготовления изделия. Писать 

коллективную и индивидуальную заявки на получение материала и 

инструмента с указанием их назначения, выдавать (в соответствии с пунктами 

заявки) необходимое оборудование. 

Определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя 

слова или, не, если, то), сколько времени будут изготавливать его, что нужно 

сделать за предстоящий урок. 

Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. 

Рассчитывать количество деталей, необходимых для выполнения работы 

одним, двумя, тремя учащимися. 

Описывать свою работу, работу одноклассника, группы учащихся. 

Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева направо, справа 

налево и снизу вверх, сверху вниз. 



 

 

Выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров. 

Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места. Определять 

время, затраченное на изготовление изделия или одну операцию. 

Хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах). Определять 

продолжительность изготовления изделия (в днях). 

Определять состав группы для работы разными способами. Выбирать 

руководителя. 

Резать бумагу и картон ножницами с максимальной длиной разреза за один 

раз. 

Сгибать бумагу и картон, проделывать все необходимые рабочие операции для 

изготовления изделия. 

 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (4ч) 

Альбом «Сад и огород». 

Примерный словарь  

Тема, содержание (альбома), страницы, лист, обложка, лента, проволока, клей, 

скрепка, подпись, название, овощи, фрукты, плоды, сбор (урожая), сад, огород, 

осенние работы, урожай, признаки осени. 

Оформить, расположить, склеить, завязать, скрепить, собрать, отобрать, 

распределить, выращивать, сгребать, сжигать, перекапывать. 

По порядку, один за другим, в центре, по краям, прочно. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (10ч) 

Из бумаги (8 ч) 

Панорама «Спортивная площадка» (4ч). План города (4 ч). 



 

 

Примерный словарь  

Панорама, фигурка, полоска, фон, основание, корт, площадка, предмет, 

объект, чертеж, линейка, угольник, надрез, старт, финиш. План (улицы, 

города), длина (улицы), ширина, перекресток, квартал, площадь, здание, театр, 

больница, магазин, универмаг, цирк, транспорт, гостиница, переход, условный 

знак, столовая, аптека, рынок. 

Вспомнить, находиться, оклеить, разметить, расположить. Свернуть (за угол), 

перейти (на противоположную сторону). 

Теннисный (корт), волейбольная (площадка, сетка), замечательный (спорт), 

футбольное (поле), беговая (дорожка), задняя (стенка). Узкий, широкий, 

прямой, кривой, круглый, прямоугольный, квадратный, легковой, грузовой 

(автомобиль). 

Ближе, дальше. 

Окрашен, окружен. 

Из деталей металлического конструктора (2 ч) 

Сельскохозяйственная машина (жатка, трактор, комбайн, сеялка и др.— по 

выбору). 

Примерный словарь  

Детали, форма, размер, гайка, болт, пластина, планка, ось, ролик, колесо, 

ключ, соединение (болтом), отверстие. 

Отобрать, придумать, собрать, скрепить, соединить, сконструировать*, 

крутиться, двигаться, вращаться. 

Металлический (конструктор), недостающие (детали), нужные, подвижные 

(части). 

Подвижно, неподвижно, удобно, крепче. 



 

 

 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (8 ч) 

Макет «Город» (2 ч). Макет «Село» (2 ч). Коллекция листьев, плодов, семян 

(2ч). Модель термометра (2 ч). 

Примерный словарь  

Город, проспект, улица, площадь, здание, магазин, универмаг, больница, 

аптека, театр, цирк, гостиница, столовая, рынок, переход, транспорт, светофор, 

автомобиль, такси, трамвай, троллейбус, автобус, центр (города), окраина* 

(города), парк, квартал. Село, клуб, поле, сады, гараж, мельница, огород, 

ферма, дом, поле, луг, птицеферма, свинарник, пастбище, луг, стог, коробка, 

заготовка, выкройка, стенки (боковые), полоски. Коллекция, плоды, семена, 

цветы, эскиз, рисунок, растения, листопад. Термометр, трубка, ртуть, модель, 

градусник, градусы, шкала (измерений), веревка, отверстия, температура. 

Разметить, обклеить, согнуть, склеить, подобрать, расположить, прикрепить, 

соответствовать*, служить, подниматься, опускаться, заносить, называть, 

измерить. 

Сельское (хозяйство), жилые (дома), скотный (двор), силосная (башня), 

сельскохозяйственные (машины), молочная (ферма). Хвойные, лиственные 

(деревья и кустарники), золотая, ранняя, поздняя (осень), цветковые 

(растения). Спичечная (коробка), подходящие (материалы). Медицинский, 

водный, комнатный, уличный, удачный, точный, нормальная. 

Ярче, слишком, неподвижно, подвижно, выше, ниже. 

 

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (2 ч) 

Сбор и учет урожая корнеплодов на учебно-опытном участке. Отбор 

экспонатов для школьной выставки. 



 

 

Осенняя обработка классной делянки, делянки первоклассников, цветника 

(внесение удобрений, перекопка почвы). 

 

II четверть (24 ч) 

Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы 

изготовления изделия. Коллективно составлять сложный план. 

Составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады. Сообщать о 

предстоящей работе в форме краткого рассказа, пользуясь планом. 

Подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы 

учащихся, свою). Писать коллективную и индивидуальную заявки на 

получение материала с объяснением, для чего нужен материал. 

Читать простейшие чертежи, делать выкройки. Выполнять обработочные 

операции сгибания, склеивания, оклеивания при работе с бумагой, картоном. 

Выбирать руководителя с обоснованием выбора. Распределять работу между 

членами группы. Выполнять часть общей работы. 

 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (6 ч) 

Альбом «Лес и поле». 

Примерный словарь  

Зерно, рожь, пшеница, колосья, сеялка, комбайн, плоды, урожай, полевое, 

огородное (растение), папоротник, мох, лишайник, кусты, опушка, грибы, 

звери, птицы, муравьи. 

Брать, вырастить, класть, грузить, уложить, перевязать, сеять, убирать 

(урожай), оформить, подобрать (картинки), собирать, рубить, заготавливать, 

сажать, приносить (пользу). 



 

 

Хвойные, лиственные, смешанные (леса), лесные (ягоды). 

Мельче, вскоре, слишком (маленький, большой). 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (8 ч) 

Из бумаги (3 ч) 

Театральные маски, шапочки, игрушки. 

Примерный словарь  

Окружность (головы), размер, выкройка, заготовка, детали, резинка, тесьма. 

Измерить, отмерить, соответствовать*, примерить, уменьшить, увеличить, 

приклеить, завязать. 

Елочные (игрушки), головной (убор), театральная (маска). 

Из деталей металлического конструктора (5 ч) 

Семафор. Железнодорожный вагон (паровоз). 

Примерный словарь  

Семафор, знак (дорожный), детали, конструктор, пластина, планка, длина, 

отверстие, ролик, ручка, шайба, колесо, вагон, части вагона, паровоз. 

Собрать, разобрать, подобрать, потребуется, конструировать, соединить, 

скрепить, крепится (подвижно). 

Металлический, железнодорожный, подвижный, длинная, короткая, самая 

длинная (пластина), недостающие (детали). 

Прочно, слабо, (не-)удобно, подвижно, неподвижно. 

 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (10 ч) 



 

 

Макет «Железная дорога и сооружения на ней» (5 ч). Макет «Шоссейная 

дорога» 5 ч). 

Примерный словарь  

Вокзал, станция, перрон, платформа, тепловоз, электровоз, шпалы, рельсы, 

тупик, семафор, (железнодорожное) полотно, насыпь, (железнодорожный) 

мост, (железнодорожный) переезд, шлагбаум. Шоссе, (асфальтированное) 

полотно, обочина, (разделительная) полоса, пост ДПС (дорожно-патрульной 

службы), переход, регулировщик, (дорожный) знак, гараж, светофор, кафе, 

(автодорожный) мост, транспорт, автомобиль, скорость (движения). 

Приближаться, удаляться, переходить, ждать. 

Высокая, низкая (платформа), пассажирский, товарный, пожарный 

(автомобиль), грузовой, легковой, скорая (помощь). 

Опасно, безопасно. 

 

III четверть (30 ч) 

Составлять план коллективно-индивидуальной работы для бригады, 

коллективную и индивидуальную заявки, сложный план работы. Сообщать о 

предстоящей работе в форме подробного рассказа, пользуясь планом. 

Рассказывать одноклассникам о выполненной работе, объясняя, почему 

именно так она сделана. Уметь проводить сравнения объектов. 

Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. 

Познакомиться с масштабом при вычерчивании плана класса. 

Определять, из чего можно сделать изделие или что можно сделать из 

имеющихся материалов. Самостоятельно выполнять знакомые обработочные 

операции. Выбирать способы скрепления деталей. 



 

 

Шить изделия прямоугольной формы. Выполнять швы «вперед иголку», 

стебельчатый, обметочный. 

Распределять работу между членами группы разными способами, 

согласовывать свою деятельность с действиями товарищей, сообщать о своей 

деятельности и работе группы руководителю, учителю, оказывать помощь, 

контролировать результаты выполнения задания. 

 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Аппликация по рассказу К. Д. Ушинского «Четыре желания». 

Примерный словарь  

Желание, удовольствие, снегопад, листопад, серия (аппликаций), сенокос, 

часть, природа, таяние (снега), осадки, прилет (птиц), признаки (осени). 

Распускаться, цвести, облетать, заменить, моросить, появляться, 

распределить, выбрать. 

Замерзший, румяный, пестрый, душистый, карманная (книжечка), главное, 

второстепенное, любимое, самое любимое. 

Последовательно, поздно, очень. По желанию, по жребию, голосованием 

(выбор руководителя, деление на группы). 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (15 ч) 

Из бумаги (10 ч) 

Настенный календарь со знаменательными датами (4 ч)1. Подарок мамам к 8 

Марта (по выбору учителя, детей) (3 ч). Арифметическое лото (3 ч). 

Примерный словарь  



 

 

Календарь, листок, основа. День Победы, новогодний праздник, 

Международный женский день, День космонавтики. Международный день 

защиты детей. День Конституции. Подарок, выбор, эскиз, материалы. Пример, 

ответ, карта, карточка, животное. 

Сшить (гибкой проволокой), закрепить (на основе). Разметить, разграфить. 

Поздравить, пожелать, изготовить, приготовить, украсить. 

Настенный, отрывной, знаменательные (даты, события), двенадцатый (месяц). 

Основная (деталь), приятный (подарок), горизонтальная, вертикальная 

(линия). 

Из деталей конструктора (6 ч) 

Самолет (вертолет) (3 ч). Теплоход (баржа) (3 ч). 

Примерный словарь  

Конструктор, детали, части, корпус, крыло, пропеллер, хвост, бомба, 

пассажир, груз, летчик, команда, штурман, стрелок, радист, стюардесса, 

военный самолет, пассажирский самолет, истребитель, бомбардировщик. 

Капитан, рулевой, механик, матросы, команда. 

Рассмотреть, отобрать, подобрать, собрать, привинтить, отвинтить, соединить, 

перевозить, бомбить, воевать, охранять. 

Недостающие (детали), неизвестные (детали). 

Бережно, коллективно, самостоятельно. 

 

РАБОТА С ПЛАНОМ (3 ч) 

План класса (1 ч). План аэропорта (2 ч). 

Примерный словарь  



 

 

План, предметы, (условные) обозначения, расположение, размер, длина, 

ширина, стена, окно, дверь. Аэровокзал, ангар, полоса (взлетная), поле 

(летное), отделение (багажное), (условный) знак. 

Увеличить (длину, ширину), уменьшить, начертить, наметить, выразить. 

Точно, приблизительно, поменьше, побольше, рядом, около, сзади, спереди, 

перед, за, похоже. 

 

РАБОТА С ТКАНЬЮ (4 ч) 

Отличительные повязки (для санитара, дежурного, ответственного за 

озеленение и т. д.) (возможна замена изделия). 

 

Примерный словарь  

Текстиль, ткань, наперсток, булавка, игла, мулине, повязка, выкройка, шов, 

изнанка, лицевая сторона, чертеж. 

Изготовить, выкроить, приметать, подогнуть, соединить, вывернуть углы, 

разобраться (в чертеже). 

Стебельчатый, обметочный, краевой (шов). 

Прочно, наизнанку. 

 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (6ч) 

Макет «Река и сооружения на ней» (3 ч). Макет «Аэропорт» (3ч). 

Примерный словарь  

Река, берег, поворот, приток (реки), плотина, водопад, причал, пристань, 

теплоход, бакен, сооружение, эскиз. Баржа, палуба, трюм, катер, трос, грузы, 



 

 

бревна, песок, соль, уголь, нос (баржи), корма (баржи), борта (баржи). Корпус, 

палуба, (капитанская) рубка, иллюминатор*, трубы, мачта, пассажир. 

Поле (летное), полоса (взлетная), ангар, трап, бензозаправщик, остановка 

(автобуса), здание для пассажиров, (багажное) отделение, регистрация 

(билетов), касса. 

Составить, изобразить, продумать, спланировать*, подобрать (материалы), 

соответствовать*. 

Крутой, отлогий (берег), широкая, извилистая, портовая, плавный, 

автодорожный, железнодорожный, пешеходный (мосты), спичечные 

(коробки), разные, разной (высоты). 

Выше, ниже (по течению реки), несколько дальше. 

 

IV четверть (24 ч) 

Составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей 

деятельности, являющейся частью общей работы. Писать коллективную и 

индивидуальную сложную заявки. Составлять рассказ об изготовленном 

изделии. Составлять эскиз будущего изделия по представлению, по 

словесному описанию. Описывать будущую работу, пользуясь планом. 

Выполнять инструкцию товарища, уточняя ее письменными или устными 

вопросами. 

Планировать время изготовления изделия, его части. Самостоятельно 

выполнять знакомые сборочно-монтажные и обработочные операции. 

Определить способы крепления деталей. Распределять работу между 

товарищами. Контролировать деятельность и результат работы (своей и 

одноклассников). 

 



 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (10 ч) 

Из бумаги (7 ч) 

Таблица «Транспорт» (3 ч). Панорама «Весна в поле» (4 ч). 

Примерный словарь  

Транспорт (городской, железнодорожный, автодорожный, речной, 

воздушный), таблица, графа, колонка. Село, люди, трактор, сеялка, техника, 

пашня, семена, рассада, фон, лес. 

Оформить, заполнить (таблицу), расписаться, расположить, стараться, 

находиться, сравнивать, объяснять, распределить, пахать, сеять, сажать. 

Задний, передний, второй (план). 

Особенно, постоянно, вдвое, вчетверо, наклонно, ближе, вслед. 

Из деталей конструктора (5 ч) 

Танк, ракета — по выбору. 

Примерный словарь  

Команда космического корабля: командир корабля, инженер, космонавт. 

Команда, командир, водитель, стрелок, радист, танкист, танк, люк, башня, 

гусеница, корпус, ствол, пушки, ракета, основание, верхняя (часть), 

(смотровая) щель, водитель, танкист. 

Подобрать (детали), подходить, заметить, подсчитать, выполнить, придумать, 

конструировать, нравиться (работа). 

Трудно, сложно, легко, подвижно, неподвижно. 

 

РАБОТА С ПЛАНОМ (3 ч) 

План местности. 



 

 

Примерный словарь  

Местность, условные знаки (поле, река, мост, железная дорога, лес, шоссе), 

карта, масштаб. 

Определить (расстояние), подсчитать. 

 

РАБОТА С ТКАНЬЮ (4 ч) 

Мешок для обуви (возможна замена изделия). 

Примерный словарь  

Метка, мешок, булавка, стежок, выкройка, чертеж, изнанка, лицо, край, 

подгиб, ткань, материал, вещь. 

Сделать (выкройку), продеть, скроить (мешок). 

Обрезные (края), сметочные (стежки), обметочные (стежки), английская 

(булавка), плотный, прочный (материал), подходящий*, нужная (вещь). 

 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (3 ч) 

Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов. 

Примерный словарь  

Деревья, кустарник, орешник, ива, осина, тополь, клен, береза, вяз, липа, 

акация, сбор (цветов), коллекция, цветение, трава, почки, бутон, пора, время 

года. 

Подобрать, засушить, прикрепить, распуститься, подписать, расцвести, 

предлагать. 

Цветущие, бело-розовые, светло-зеленые, молодые, клейкие, маленькие-

маленькие, прекрасная (пора), душистые, яркие. 



 

 

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (4ч) 

1. Заготовка и посадка черенков комнатных растений (традесканции, бегонии, 

герани и др.). Уход за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка 

укоренившихся черенков в цветочные горшки. 

2. Подготовка классной делянки на учебно-опытном участке и цветников к 

посеву: перекопка, разравнивание граблями грядок (рабаток), разметка рядов. 

3. Посев семян цветочно-декоративных и однолетних цветочных растений, 

выращивание рассады цветов. 

4. Рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и междурядий 

ягодников. 

Экскурсии: в теплицу или оранжерею (в марте): знакомство с условиями 

жизни растений в закрытом грунте, назначение теплиц и оранжерей; на 

участок овощных и плодово-ягодных культур; в парк. 

IV класс  (68 ч) 

  

I четверть (16 ч)  

  

Выполнять устные и письменные инструкции учителя или товарищей. 

Составлять пооперационный и краткий планы (с помощью учителя). 
Составлять заявки на материалы и инструменты. Подробно и кратко 

отчитываться о проделанной работе. Выполнять эскиз будущего изделия. 
Выполнять изделия по поручениям, тексту-инструкции, описанию, плану. 

Отбирать картинки по теме, составлять аппликацию. Выполнять разметку 
деталей с линейкой и треугольником. Отбирать детали по образцу, рисунку, 

схеме. Проводить сплошные и пунктирные линии, выполнять работу по ним. 
Работать в паре, бригаде: выбирать руководителя, распределять работу (с 
помощью учителя), выполнять и давать поручения, отчитываться о 

деятельности. Выполнять часть общей работы, разговаривать с членами 
группы, с учителем. Рассказывать о работе товарищей, своей группы.  

Здесь и далее. Контролировать свою работу по плану, объяснять отступления 

от плана.  

 



 

 

Проверять в конце работы экономию материалов, заканчивать работу в 

указанное время.  

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (4 

ч)  

«Ранняя осень в поле, в лесу».  

Понятия  и  представления  

  

Деревья,   цветы,   листья,   трава,   
грибы,  рябина,   ягоды,  кусты,   

орешник*,  
орех,      поле,      пшеница,      овощи,      

урожай, фигурки,      действующие      

лица*,  

предметы,  отрывок  (текста), 

 эскиз, сентябрь.  

Хмурые*      (облака),      серое,      

ясное  

(небо),      голые      (земля,      

деревья),  
разноцветные (листья), спелые, 

нужные, главные, лишние.  

Наступать (осень), становиться*, 

обсудить, измерить, провести 

(линию), согнуть, надрезать, 

отрезать, расположить.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

КОНСТРУИРОВАНИЕ (4 ч)  

Из бумаги и картона (4 ч) 
Коробочка.  

  

Понятия  и  представления  

  

Дно, бок (коробочки), стенка 

(коробочки), прямоугольник, 
линия, сгиб*, уголок,    полоска    

(бумаги),    линейка,    треугольник,    
ширина,    длина,    размер, точка, 

бумага, картон.  

Начертить,   отмерить,   измерить*,   

провести (линию),   согнуть,   

надрезать, отрезать.  

Точно, (не-)ровно.  

Пунктирная*,   сплошная,   толстый,  

широкий,   узкая   (полоска),   

длинная, короткая (полоска).  



 

 

Из деталей металлического 

конструктора (2 ч)1   

1 

 Здесь и далее возможна замена 

работы с конструктором на 

другой вид деятельности при 

сохранении объектов 

изготовления.  

Весы.  

  

Понятия  и  представления  

  

Весы, чашка, стойка, планка, 

ключ, пластина, конструктор, 

детали. Взвесить, подняться, 

опуститься, прикрепить, 

завернуть, соединить. Длинная, 

короткая, тяжелая, легкая, 

тяжелее*, легче*. Слабо, крепко, 

тяжело, легко, одинаково.  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (4 ч)  

  

Игольница (в виде папочки).  

Понятия  и  представления  Игольница,   ткань,   выкройка*,   

квадрат,   

 

  прямоугольник,   лицо,   изнанка, 

шов, иголка, булавка, нитка.  

Обвести (выкройку), вырезать, 

сложить, прошить, вывернуть*, 

вколоть*, тянуть (нитку).  

(Не-)ровный, прямой, толстая, 

тонкая.  

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ  

УЧАСТКЕ (2 ч)  

Сбор урожая на классной делянке. 

Осенняя обработка почвы.  

Образцы высказываний  Возьми одну длинную планку и две 

коротких планки.* Возьми несколько 

картинок. Отбери картинки о лесе.* 

Посмотри картинку и скажи, что 

делает девочка. Спроси, что хочет 

делать ... .* Ребята, кто хочет делать 

... ? Вова сказал: «Я хочу делать ...».* 

Расскажи, как ты сделал ... .* Скажи, 

что ты будешь делать.* Придумай, 

как расположить предметы.* Я 

думаю, мы будем вырезать ... . 

Сначала я вырезал фигурки, а потом 



 

 

приклеил. Я вырезал ..., а Саша 

приклеил.  

II четверть (16 ч)  

Выполнять поручения учителя и товарищей (с 2—3 глаголами). Работать по 

краткому и пооперационному планам (самостоятельно и с помощью 

учителя). Составлять заявку, пооперационный и краткий отчеты. 

Рассказывать о проделанной работе (своей и товарища). Отбирать материал 

для работы по инструкции. Работать в паре, бригаде, с маленьким учителем. 

Выполнять часть общей работы (с соблюдением размеров, объемов). 

Размечать изделия линейкой и треугольником. Подвижно (неподвижно) 

соединять детали в зависимости от их назначения и функций.  

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (6 

ч)  

  

Транспорт  (из  готовых 

 картинок).  Аппликация по 

прочитанному рассказу (о зиме).  

Понятия  и  представления   Транспорт,      легковая,      грузовая       

машина,   пассажиры,      груз,      

марка* (машины),   автобус,   

троллейбус,   трамвай,   метро,   

картинка,   рисунок,   поезд, самолет,   

вертолет,   теплоход,   катер,   размер   

(картинки),   рассказ,   картинка, 

фигурка, заглавие, город, река.  

Расположить,  отобрать, 

 подписать, выбрать.  

Городской,   воздушный,   

пассажирский,  грузовой,   водный,   

подходящий* (размер), главный, 

крупный, мелкий (рисунок).  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И    

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ (10 ч)   



 

 

Из бумаги и картона (6 ч)  Математическое лото. Игрушка с 

подвижными частями (клоун).  

  

Понятия  и  представления  Карточка    (лото), ответ, пример,  

лото,  картон,  линейка, 

треугольник, цифра,   квадрат,   

прямоугольник,   линия,   фигурка,   

туловище,   руки,   голова, нитка, 

иголка, винт, гайка.  

Начертить,   отмерить,    измерить,   

разделить, исправить,  выиграть, 
проиграть, заполнить* (карточку), 

соединить, двигаться.   

Ровная, кривая, правильный (ответ), 

(не)подвижное* (соединение), яркая  

(игрушка), вверху, внизу, 

посередине.  

  

Из разных материалов (4 ч)   

  

Автобус (или другая машина) — из 

металлического конструктора.  

Улица.  

Понятия  и  представления  

  

Детали конструктора,  автобус, 

колеса, улица, номер (дома), тротуар, 

дорога, светофор, переход, магазин, 

коробочка, кубики, транспорт.  

Отобрать, собрать, соединить, 

прикрепить, крутить (колеса), 

построить, расставить, идти, ехать.  

Подвижное* (соединение*), 

широкая, узкая, длинная (улица), 

высокий, низкий. Сильно, слабо, (не-

)подвижно*, слева, левее*, справа, 

правее*, около, рядом, за.  

Образцы  высказываний  

  

Что ты делаешь? Что делает сосед? 

Что ты сделал? Что ты делал? Я 

вырезаю ... . Я приклеивал ... . Я 

приклеил ... . Что ты будешь делать? 

Вырезать ... . Сначала я буду ..., а 

потом буду ... . Мне нравится ... . Я не 

успел написать ... . Можно я 

исправлю ошибку? Повтори, что ты 

сказал. Из чего сделан ... ? Для чего 



 

 

нужна картинка?* Чтобы сделать 

аппликацию.  

          III четверть (16 ч)  

  

Выполнять устные и письменные поручения учителя и товарищей. 

Определять последовательность выполнения готовых инструкций. 

Составлять (с помощью учителя) пооперационный и краткий планы работы 

в знакомых видах деятельности. Составлять заявки с объяснением (по 

требованию учителя) необходимости того или иного материала  

 

(инструмента). Составлять подробный (в процессе работы) и краткий (по 
окончании деятельности) отчеты о работе. Выполнять эскиз будущего 

изделия.  

Работать с циркулем (чертить круг, делить его на части). Изготавливать 

трубочку из бумаги, делать надрезы. Выполнять разные виды соединений 

деталей. Подклеивать корешок и страницы книги. Выполнять разные виды 

швов.  

Работать с маленьким учителем, в паре, бригаде (распределять работу, 

выполнять часть общей работы). Выполнять правила содержания рабочего 

места в порядке, расходования материалов, времени.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

КОНСТРУИРОВАНИЕ (16 ч)  

Зимний     пейзаж     (аппликация).     

Ремонт книги.     Подарок к 8  Марта 

(открытка с цветком — ромашкой).  Из бумаги (8 ч)   

  



 

 

Понятия  и  представления   

  

Картина, природа, пейзаж*, эскиз, 
предметы, книга, страница, 
обложка*, корешок*  (книги),  

ремонт,  цветок,  лепестки,  стебли,   
листья,   ваза,  циркуль, круг, 

подарок, поздравление, середина.  

Подобрать, ремонтировать*, 

обклеить, заклеить, подклеить*, 

придумать, расположить, 

дорисовать, начертить*, надрезать, 

провести (линии), собрать (цветок), 

вырезать круг, вытащить  

(лепестки).  

Большой (круг), поменьше, 

маленький, средний, толстая, тонкая 

(бумага), рваная (страница), грязная.  

Справа, слева, сверху, снизу, вверху, 

внизу, посередине, ближе, дальше.  

Из разных материалов (6 ч)  Дорожные знаки (переход, 

поворот, движение направо, 

налево, прямо). Кормушка для 

птиц (из молочного пакета). 

Вертолина «Звери, птицы, 

насекомые».  

Понятия  и  представления   Знак,    переход,    основание,    

стойка,    трубочка;    кормушка,    

пакет,    нитки, отверстие,   игла;    

вертолина,    картинка,    звери,   

птицы,    насекомые    (по    6—8 

названий  наиболее  

распространенных),  картон,  

стрелки,  гвоздь,  круг,  часть 

(круга).  

Начертить, разделить (на части), 

надрезать, отогнуть, приклеить, 

прикрепить, крутить (стрелку), 

назвать, играть, выиграть, насыпать, 

кормить, наблюдать, подождать.  

 

 Дорожные (знаки), крепкая (нитка), 

зимующие, дикие, домашние, 

перелетные, одинаковые (части), 

разные (части).  



 

 

Из строительного 

материала (2 ч)   

Улица города.  

  

Понятия  и  представления  

  

Улица, тротуар, переход, 

перекресток, здания, магазин, кино, 

милиционер, знак, светофор, дорога 

от ... до ..., машина, транспорт, 

сторона (улицы).   

Построить, поставить (знаки), 

переходить, ждать, остановить, 

слепить (транспорт), расставить, 

идти до (перехода), жить, работать, 

учиться, играть.  

Двухэтажный, многоэтажный (дом), 

широкая, узкая (улица), дорожный 

(знак), правая, левая (сторона). 

Далеко, рядом.  

Образцы  высказываний  

  

Мне очень понравилось ... . Я люблю 

... . Можно мне взять другой 

карандаш? Я хочу помочь ... . Позови 

Олю к доске. Оля, иди сюда. Оля, 

тебя зовет к доске ... . Попроси ... у 

дежурного. Саша, дай ... . Попроси 

Колю помочь тебе.* Коля, помоги. 

Проверь свою работу. Я не успел 

сделать ... . Подождите меня. Зачем 

нужен карандаш? Карандаш нужен, 

чтобы рисовать ... . Почему ты не 

вырезал ... ? Потому что у меня нет 

ножниц. Где лежит ... ? Куда ты 

положил ... ? Чем ты нарисовал ... ?  

Фломастером.  

IV четверть (20 ч)  

Выполнять устные и письменные поручения учителя и товарищей (с 1— 3 
глаголами). Определять   план  работы (пооперационный,  краткий).  

Составлять  заявки  на всю  работу  и  ее часть.  Подбирать  подходящие 
материалы, заменять их. Отчитываться о работе пооперационно, в целом 

(кратко).  

Работать парами, бригадами, выполнять роль ведущего (давать поручения, 

принимать отчет, оценивать работу).  

Выполнять эскиз макета, аппликации и работать по нему. Делить лист (в 

клеточку) на части, делать развертку по образцу учителя. Чертить сплошные 

и контурные линии. Сгибать картон, работать гладилкой, делать надрезы. 



 

 

Выполнять шов: стебельчатый, тамбурный. Переводить рисунок на ткань. 

Шить по прямым и кривым линиям.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

КОНСТРУИРОВАНИЕ (12 ч)  

  

Календарь 

природы (на 1 

месяц).  

Карандашница (из 

картона).  

 

Из бумаги (6 ч)  

  

 

Понятия  и  представления  

  

Пейзаж*,  эскиз,  картинка,  предмет,  

месяц,  неделя,  день,  понедельник  и 

т. д., клеточки, прямоугольник, 

развертка, линии, надрез, сгиб, 

трубочка, дно, коробка, 

карандашница, основание, погода, 

дождь, облака.  

Придумать,  нарисовать, 

 подобрать  

(бумагу), согнуть (по линии), 

надрезать, начертить, вписать, 

отметить (погоду), исправить 

(работу).  

Весенний, солнечный, веселый, 

удачный*, неряшливый*, 

неустойчивая, сплошная*,  

пунктирная*, тонкая, толстая 

(линия).  

Из разных материалов (6 ч)  Макет по прочитанной сказке, 

рассказу. Альбом «Наш класс».  



 

 

 Понятия  и  представления  Макет,    сказка,    предметы,    
действующие    лица*,    материал,    
инструмент, эскиз (макета), лист, 

обложка, картинка, подпись, 

фотография, рассказ.  

Подобрать  (материал), 

 расположить, согнуть, 

 соединить,  собрать  (листы 

альбома), сшить (листы), склеить.  

Лучшая (работа), похожая, цветные, 

разноцветные, первая, последняя, 

крупная, мелкая (фотография).  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (2 ч)  

  

Образцы типов швов («вперед 

иголку», «вперед иголку» в два 

приема).  

Понятия  и  представления  

  

Ткань, материал, нитки, катушка, 

иголка, наперсток, ушко (иголки), 

шов, стежки*, узелок, лицо, изнанка.  

Шить, прошить, вдеть, завязать, 

надеть (наперсток), держать.  

Ровный (шов)*, одинаковые (стежки), 

удобно, правильно.  

РАБОТА С ТКАНЬЮ (4 ч)  

  

Образцы типов швов 

(стебельчатый, тамбурный).  

Закладка для книг.  

Понятия  и  представления  

  

Шов,  иголка,  нитки, 

закладка, рисунок, бахрома, 

материал.  

Вышивать,    перевести    (рисунок),    

сшить,     

 стягивать    (нитку),    вытащить 

(нитку), сложить, вывернуть.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД  

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ ( 2 

ч)   

  

Подготовка   почвы к  весеннему  

посеву.  

Проращивание  семян. Высаживание 

рассады.  

Образцы   

высказываний   

  

Отработка 

типов фраз, 

указанных в 

течение года.  

 



 

 

 

2.1.4 Федеральная рабочая программа по учебным предметам 

"Ознакомление с окружающим миром", "Окружающий мир". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предметам "Ознакомление с 

окружающим миром", "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования глухих обучающихся составлены на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий 

мир")" охватывает содержание образования по двум основополагающим 

предметам уровня начального общего образования глухих обучающихся 

"Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир". Указанные 

предметы имеют интегративный характер, соединяя в равной мере 

обществоведческие и природоведческие знания, и дают обучающемуся с 

нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов предметной области "Обществознание 

и естествознание": формирование целостной картины мира и осознание места 

в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

 Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и 

"Окружающий мир" направлено на формирование личностного восприятия 

глухого обучающегося, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство окружающего природного 

и социального мира. 

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила здорового образа жизни и 

поведения в мире природы и людей. 

 Существенная особенность предметов состоит в том, что в них заложена 
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содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин уровня начального общего образования. Предметы "Ознакомление 

с окружающим миром" "Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-

практическое обучение" создают чувственную основу для успешного 

усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся 

к эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению 

окружающего мира. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами природы и общества. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет 

обучающимся широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. На следующем этапе образования этот материал 

будет изучаться дифференцированно на различных уроках: физики, химии, 

биологии, географии, литературы. В рамках же данной предметной области 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями обучающегося, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. 

Постоянное внимание при изучении указанных предметов уделяется 

накоплению и систематизации у глухих обучающихся представлений о 

предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, 

формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в 

общественных местах, на природе). Ограниченное представление глухого 

обучающегося об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, 

определяет необходимость построения курса так, чтобы овладение знаниями 

происходило при одновременном формировании речи и словесного 

мышления. Чем богаче предметная деятельность обучающегося, чем больше 

он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагогический работник 

привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее 

обучающийся в познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание 

коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью 

результата социальной адаптации. 

Специфика предметов «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир» состоит в том, что в них, как и в «Предметно-



 

 

практическом обучении» заложена содержательная основа для реализации 

интегративных связей разных предметных областей на уровне начального 

общего образования. Ограниченные и искаженные представления глухого 

обучающегося об окружающем мире определяют как само предметное 

содержание курса, так и необходимость обеспечения усвоения знаний в 

условиях привлечения чувственного опыта обучающихся, их активной 

предметной деятельности, формировании словесной речи и мышления. 

Предметы «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» 

вместе с предметом «Предметно-практическое обучение» должны создавать 

основу для успешного усвоения знаний по другим дисциплинам (развитие 

речи, чтение, математика), постепенно приучая обучающихся к 

эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению 

окружающего мира. Освоение на этапе начального образования базовых 

знаний естественно-научных и общественно-научных дисциплин в их 

единстве и взаимосвязях позволяют осознать знакомые явления окружающего 

адекватно действовать и реагировать на изменения в ближайшем окружении, 

устанавливать причинно-следственные связи происходящих явлений, 

прогнозировать настроение и поведение окружающих людей, направлять свои 

личные интересы в гармонии с окружающей природой и целесообразности для 

социума. 

Предмет «Ознакомление с окружающим миром» на начальном этапе 

освоения курса предполагает пропедевтическую основу для освоения 

академических знаний на следующем этапе изучения курса по предмету 

«Окружающий мир». Основные содержательные блоки курса – «Человек и 

общество» и «Человек и природа», каждый из которых включает ряд 

тематических разделов. Содержание разделов «О себе», «Я и школа», «Город, 

в котором я живу», «Родная страна», «Родная природа», «Жизнь и 

деятельность человека» и др. направлено на воспитание самосознания, 

уточнение и расширение конкретных представлений учащихся о себе, своей 

семье, об окружающих людях и их занятиях, о социальной среде обитания 



 

 

человека. Усиление личностного компонента в построении программы курса 

призвано воспитывать активное отношение обучающегося к окружающему, 

ответственность за свои поступки; уважать культуру и традиции своего 

народа; воспитывать культуру общения и способствовать овладению ею. 

Содержательный блок «Человек и общество» предусматривает практическое 

ознакомление, прежде всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом 

людей; формирование духовно-нравственной, эстетической и 

коммуникативной культуры. Данное направление способствует социализации 

обучающегося, включающей в себя, с одной стороны, усвоение социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с 

другой – процесс активного воспроизводства обучающимся системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет 

способствовать становлению социальной компетентности обучающегося.  

На уроках по предметам «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» учащиеся должны получить общее представление о 

применении приобретённых знаний о себе, об окружающей природе и социуме 

в собственной жизни. Усвоение общих сведений базируется на накопленных 

детьми знаниях о природе своей местности, укладе жизни и культурных 

ценностях своего региона, которые постоянно обогащаются и 

систематизируются. Содержание предмета «Окружающий мир» основывается 

на идее патриотического воспитания, которое должно включать и воспитание 

любви и бережного отношения к природе, своему краю. Необходимо 

критически оценивать поступающую к ученикам информацию из их 

окружения и направлять развитие интересов учащихся к приобщению к 

культуре общества, в котором дети должны занять активную социальную 

позицию.  

Коррекционная направленность курса связана с реализацией ряда условий: 

• индивидуальный подход к учащимся в сочетании с широким 

использованием коллективных и групповых форм работы; 



 

 

• насыщение учебного процесса активными формами деятельности (как 

речевой, так и наглядно-практической); 

• формирование речевого поведения; 

• работа над речью в связи с формированием природоведческих знаний, 

умений; 

• обучение приёмам умственной деятельности на специфических для 

природоведения видах учебных занятий как средство развития 

мышления глухих детей и успешного овладения природоведческими 

понятиями; 

• усиление работы над обобщениями как средство повышения качества 

усвоения знаний, умений, умственного развития учащихся. 

На уроках особое внимание следует уделять развитию речи и 

мыслительной деятельности школьников. Работа в этом направлении 

предусматривает накопление соответствующего словаря, включающего 

термины, характерные для данного предмета, словосочетания и фразы, а также 

реализацию общих требований к восприятию глухими учащимися 

обращённой к ним речи и оформлению высказываний. 

Учебные предметы предметной области «Обществознание и 

естествознание», наряду с другими предметами основных образовательных 

областей, составляют обязательную часть учебного плана по варианту 1.2. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу для глухих 

обучающихся по варианту 1.2, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана, может быть произведено за 

счет другой части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и обеспечивающей реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Содержание обучения по предметам 



 

 

«Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» 

распространяется на работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в 

том числе во внеклассное время. 

Указанное в учебном плане количество часов в неделю на ознакомление 

с окружающим миром не должно ограничивать учителя в выборе видов работ 

на уроках и форм организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» 

и «Окружающий мир» обеспечивает богатый контекст для формирования 

разговорной и монологической речи на уроках развития речи. В связи с этим 

по общему для разных предметов кругу тем целесообразно объединять 

учебные часы нескольких предметов учебного плана. Подобные 

интегрированные уроки позволят учителю систематизировать учебные задачи, 

формировать метапредметные умения и учебную деятельность школьников, а 

детям дадут возможность активно использовать накапливающиеся 

представления и умения в разных контекстах урочной и внеурочной 

деятельности и применять знания на практике. 

Содержание материала курса по предметам «Ознакомление с 

окружающим миром» и «Окружающий мир» ориентировано на определённые 

образовательной программой требования для осуществления преемственной 

связи в освоении предметного содержания последующих естественно-

научных и общественно-научных дисциплин на уровне основного общего 

образования. 

Весь учебный процесс должен быть обеспечен необходимыми 

наглядными и техническими средствами обучения. 

В случае наличия у глухого обучающегося задержки психического 

развития важным фактором успешности его обучения является 

дифференцированный подход при адекватно подобранных формах и методах 

коррекционной помощи с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. У таких обучающихся отмечается кратковременная 

словесная память, они плохо устанавливают причинно-следственные, целевые 



 

 

зависимости, трудно «входят» в задание, не уверены в правильности своих 

действий. Их характеризует общая заторможенность или, наоборот, 

расторможенность, импульсивность, неравномерная работоспособность, 

быстрая утомляемость, повышенная нервозность. Для обучающихся типичны 

трудности в развитии речи, понятийного мышления, но в то же время они 

незначительно отстают в развитии наглядных форм мышления и памяти по 

сравнению с глухими детьми без дополнительных нарушений. Обучение 

требует планомерной систематической работы, предполагающей 

определенную дозировку требований, строгую последовательность в 

отработке содержания обучения, пошаговость в формировании различных 

умений, в овладении школьниками речевым материалом. В некоторых случаях 

возможна небольшая корректировка содержания обучения с сохранением 

основных программных требований. 

 

 

 Содержание обучения учебного предмета "Ознакомление с 

окружающим миром": 

1. Человек и общество. 

О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их 

имена. Имя и отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и 

добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. 

Посильное участие в домашнем труде. Проявление любви и уважения к 

родным и близким. Семейные праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет 

глаз, другие отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, 

обувью. Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 



 

 

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. 

Вкусная и здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к 

чему-либо (нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело 

или грустно, больно или не больно). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся 

ограничений возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих 

поступков и контроль за поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с 

одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания 

на эмоциональное состояние окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. 

Обстановка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет обучающийся. 

Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте 

(не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в 

жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи 

(тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные 

фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды). 

Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, 

плиту, телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери 

снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила 

пользования ими (включение, выключение). Части электроприбора (провод, 

вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или 

не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или 

не больно). Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в 

различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт 

правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других 

людей (грустно или весело, печаль или радость - на элементарном уровне) и 

сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и 

понимание значения физического развития для здоровья. Оценка своих 

достижений в спортивной подготовке. Активное участие в спортивных играх. 



 

 

2. Я и школа. 

Я - школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно 

сидеть за партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое 

обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении имен 

одноклассников, педагогических работников, приветствие других работников 

образовательной организации). Ответственное и бережное отношение к 

учебникам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за 

объяснениями учителя и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать 

порядок на рабочем месте). 

Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. 

Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение 

внимания на эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не 

нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не 

больно). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых 

комнат и других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, 

библиотека, мастерские), их названия и назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, 

медсестра, уборщица, повар, кладовщица, кастелянша. Уважение к труду 

работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. 

Значение смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены 

помещения (проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в 

учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). Обязанности дежурного 

по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и 

пользоваться столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным 

площадкам. Участие в общественно полезных делах школы, общественных 

мероприятиях. 

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, 



 

 

выполнение роли ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации, коллективного 

составления проектов на определенную тему (подбор фотографического 

материала, составление элементарных презентаций; переписка по 

электронной почте с друзьями и родственниками. 

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

Название города (другой населенный пункт). Город (другой населенный 

пункт), улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы. 

Родной город (другой населенный пункт), его главная 

достопримечательность. 

Транспорт города (другого населенного пункта): автобус, троллейбус, 

трамвай, маршрутное такси, метро. Отличительные признаки 3 - 4 видов 

транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила поведения детей в 

транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. 

Транспорт, связывающий города и села (автобус, железная дорога, самолет, 

теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. 

Внимательность и осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки 

"Пешеходный переход", "Пешеходное движение запрещено", "Подземный 

переход". 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится 

школа. Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности 

города. Главные предприятия в городе, основная продукция этих 

предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 

музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. 

Культура поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных 

и внешкольных мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если 

заговорил незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, 

дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, 

электронная почта. Как действовать при необходимости получения 

экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогических 

работников) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за 



 

 

помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее 

распространенные профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, 

водитель, бухгалтер). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, 

конюшни). 

4. Родная страна. 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, 

истории родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и 

диафильмов). 

Флаг, Гимн и Герб России. 

Родной город (село). 

Города России. 

Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, 

Храм Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие 

достопримечательности. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России. Города России на карте. 

Город, поселок, деревня. Родной край - частица России. 

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). 

Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро). 

Основные достопримечательности своего родного города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в 

проведении утренников. 

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

профессии. 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-



 

 

прикладного искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные 

приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные 

сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в 

коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа. 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного 

края. Бережное отношение к окружающей природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее 

распространенные растения и животные родного края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные 

изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя 

осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и 

оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, 

распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной 

местности, в теплое время года, замерзание водоемов и подготовка к зиме 

растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, 

дождь, гроза). Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая 

погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и 

наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в 

природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. 

Народные приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 

6. Растительный мир. 

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их 

названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. 

Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, 

весной. Изменения в жизни растений в разное время года; листопад, цветение, 

созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на 

огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 



 

 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на 

основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. 

Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток 

осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. 

Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. 

Предупреждение отравлений. 

7. Животный мир. 

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их 

отличительные признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее 

добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. 

Поведение животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет 

перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, 

изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи 

жилья, кормушки для птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за 

домашними животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе 

собственных впечатлений). 

8. Жизнь и деятельность человека. 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия 

весной и осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные 

погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в разное время 

суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с 

сельскохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка 



 

 

засохших листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные 

привычки. Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. 

Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль 

(головная, в горле) и меры первой помощи. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека 

к животным. Растения и животные живого уголка, условия их содержания. 

Приятные эмоции от ухода за животными и растениями. Оценка собственной 

деятельности, направленной на охрану окружающей среды данной местности 

(помощь животным и растениям, правильное поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во 

время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что 

делать, если заблудился в лесу. 

 

Содержание обучения учебного предмета "Окружающий мир" 

1. Человек и общество. 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила 

поведения в школе, на уроках. Обращение к педагогическому работнику. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 

Здоровье человека. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращений с электроприборами. Правила 

безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с незнакомыми 



 

 

людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 

обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила дорожного движения. Знаки 

светофора и дорожные знаки. Правила пользований транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

контролируемом пространстве информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - Интернет). 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России. Конституция - основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 

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

Знакомство с несколькими странами. 

2. Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого. 

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 



 

 

края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные 

и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

их различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). 

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для 

животных; цепи питания. 

Природные зоны России. Общее представление об основных природных 

зонах: климат, растительный и животный мир; особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу. 

Правила поведения в природе. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с 

сезонным трудом людей. 



 

 

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе родной страны, ее современной 

жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются 

УУД, в том числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей 

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 



 

 

другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 

выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех 

анализаторов) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, 

сериации и классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как 

основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной 

деятельности в процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Содержание учебных предметов «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» 

1 дополнительный класс («Ознакомление с окружающим миром») 

I. Человек и общество (18 ч) 



 

 

О себе (8 ч) 

Имя, фамилия. Моя семья. Состав семьи: мама, папа, сестра, брат, 

бабушка, дедушка, их имена. 

Заботливое отношение к членам семьи; выполнение посильных поручений 

в семье, совместные игры. 

Режим дня. Значение соблюдения режима дня.  

Элементарные правила личной гигиены. Уход за кожей и ногтями рук, ног. 

Уши, уход за ними. Нос, пользование носовым платком. Уход за зубами (когда 

и как чистить зубы, значение). Забота о здоровье, профилактика заболеваний 

в осенне-зимний период (как уберечься от простуды, значение подбора 

одежды в зависимости от погодных условий).  

Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры 

первой помощи.  

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими. 

Правила обращения со столовыми приборами, их названия. Этикет. 

Дом, где я живу. Мебель в комнате, столовой, спальне. 

Я и школа (5 ч) 

Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно 

сидеть за партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе.  

Здание школы. Названия и назначение комнат: класс, спальня, кабинет 

врача, зал, библиотека, столовая. Наш класс (групповая комната). Мебель, 

игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых 

комнат и других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, 

библиотека, мастерские), их названия и назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, 

медсестра, уборщица, повар и др. 



 

 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. 

Культура взаимоотношений. Вежливые слова. Режим дня.  

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за учителем, 

ответами товарищей). Поддержание порядка в классе. Выполнение 

обязанностей дежурного. 

Участие в коллективной работе по поиску и подбору информации на 

заданную тему (подбор фотографического материала, составление 

элементарных презентаций в программе Microsoft PowerPoint под 

руководством учителя). 

Город, в котором я живу (2 ч) 

Название города (села). 

Жилые постройки города (села), их различия. 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица. 

Транспорт. Названия транспортных средств. Правила поведения детей в 

транспорте. 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. 

Поведение детей на улице. Внимательность и осторожность при переходе 

улицы. 

Родная страна (3 ч) 

Наша Родина – Россия. Названия крупных городов. Москва – столица 

нашей страны. Праздники: День учителя, Новый год, 8 Марта, 1 Мая, День 

Победы. 

Участие детей в подготовке к праздникам. 

II. Человек и природа (15 ч) 

Родная природа (7 ч) 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода (тепло, холодно, 

дождь, снег, ветер и др.). 

Природа ближайшего окружения. Ближайший к школе водоем (река, пруд, 

озеро). Грибы в лесу. 



 

 

Бережное отношение к окружающей природе. Восприятие красоты 

природы родного края. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, 

дождь, гроза и др.). Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения 

к изменениям погоды.  

Растительный мир (3 ч) 

Растения на пришкольном участке, их названия. Названия нескольких 

деревьев, кустарников, трав и цветов. Сезонные изменения у растений 

(изменение окраски листьев, листопад). Комнатные растения, их названия.  

Плоды растений (фрукты и овощи), внешний вид и названия.  

Животный мир (2 ч) 

Домашние животные. Их названия.  

Птицы ближайшего окружения, их названия.  

Меры безопасности при уходе за домашними животными и общении с 

ними. 

Жизнь и деятельность человека (3 ч) 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия 

весной и осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные 

погодным условиям и сезонным изменениям.  

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка 

засохших листьев, пересадка). 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к 

животным. Растения и животные живого уголка, условия их содержания. 

Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Приятные эмоции от ухода 

за животными и растениями.  

Использование в пищу фруктов и овощей. 

Внешний вид опасных для здоровья грибов. 

 



 

 

Экскурсии на пришкольный участок, в парк, по школе, на ближайшую 

улицу13. 

 

1 класс («Ознакомление с окружающим миром») 

I.       Человек и общество (17 ч) 

О себе (6 ч) 

Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. Родословная. Имена и отчества взрослых 

членов семьи. Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми 

в семье. Посильное участие в домашнем труде. Воспитание любви и уважения 

к родным и близким. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. 

Правила поведения дома. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, 

обувью. Значение соблюдения чистоты рук перед приемом пищи, после 

приема пищи, после игры во дворе и др. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  

Обстановка дома, бытовые приборы и предметы мебели. Соблюдение 

порядка в жилом помещении.  

Вкусная и здоровая пища. Продукты питания, получаемые из молока, 

муки, мяса. Бережное отношение к продуктам питания. Кухонное помещение, 

приготовление пищи, содержание продуктов. Предупреждение заболеваний и 

отравлений испорченными продуктами из-за неправильного их хранения и 

употребления. Посуда и столовые приборы (названия и назначение). Правила 

сервировки стола и поведения за столом (пользование столовыми приборами 

и этикет). 

                                                           
13 Экскурсии проводятся во внеурочное время. 



 

 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, 

другие отличительные признаки). 

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс.  

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся 

ограничений возможностей здоровья).  

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Одежда для мальчика и для девочки. Подбор одежды и обуви по 

сезону. Уход за одеждой, обувью.  

Забота о здоровье, профилактика заболеваний в осенне-зимний период 

(как уберечься от простуды, значение подбора одежды в зависимости от 

погодных условий). 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / не 

нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно     и 

т. п.). 

Я и школа (4 ч) 

Я – школьник.  

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя.  

Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за 

партой.  

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых 

комнат и других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, 

библиотека, мастерские), их названия и назначение. Классная комната. Мебель 

в классе и ее назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, 

медсестра, уборщица, повар и др. Уважение к труду работников школы. 

Оказание посильной помощи взрослым. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе и классе. Вежливое обращение 

к взрослым и сверстникам (употребление при общении имен товарищей по 

классу, учителя, приветствие других работников школы).  



 

 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за 

объяснениями учителя и ответами товарищей, не мешать одноклассникам, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

Содержание учебных вещей в чистоте и аккуратности. Ответственное и 

бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным 

вещам и вещам одноклассников. Поддержание порядка в классе. Выполнение 

обязанностей дежурного. 

Режим дня школьника (труд и отдых в течение дня). Время суток, 

практическое определение времени по часам (занятия утром, днем, вечером, 

ночью). 

Правила поведения в столовой, этикет во время приема пищи.  

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), 

коллективного составления проектов на определенную тему (подбор 

фотографического материала, составление элементарных презентаций в 

программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями 

и родственниками. 

 

Город, в котором я живу (4 ч) 

Название родного города. Родной город, его достопримечательности. 

Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица 

(площадь) города. Главные предприятия в городе, основная продукция этих 

предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 

музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). Труд людей, живущих в городе, 

названия наиболее распространенных для города профессий.  

Правила поведения в магазине (покупка продуктов, действия покупателей 

и продавцов). Деньги, обращение с ними (элементарные навыки пользования 

деньгами). 

Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Пешеходное движение запрещено», «Подземный переход». 



 

 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, 

дома (звонок в дверь). 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, 

метро. Правила поведения в транспорте. Правила безопасности в транспорте.  

Средства связи: телефон (городской и мобильный). Как действовать при 

необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона 

(родственников, педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к 

кому обратиться за помощью на улице. 

 

Родная страна (3 ч) 

Наша Родина – Россия. Москва – столица нашей страны. Красная площадь. 

Флаг нашей страны. 

Город, поселок, деревня. Родной край – частица России.  

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). 

Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро).  

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День По-

беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции.  Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в 

проведении утренников. 

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

профессии. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). 

Отдельные виды фольклора (сказка, загадка, пословица, поговорка).  

 

II. Человек и природа (16 ч) 

Родная природа (5 ч) 

Восприятие красоты природы родного края, бережное отношение к 

природе. 



 

 

Последовательность месяцев в году. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и 

пасмурные дни. Выпадение снега и его таяние, распускание почек, появление 

насекомых в теплое время года, замерзание водоемов, подготовка к зиме 

растений и животных.  

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Лесные 

ягоды, орехи, грибы. Знание опасных для здоровья ягод, грибов. 

Предупреждение отравлений. 

Времена года. Сезонные изменения в природе. Погода в разные времена 

года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и 

плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и 

наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды).  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в 

природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. 

Народные приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

Растительный мир (2 ч) 

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Комнатные 

растения, их названия. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода), – на основе наблюдений и опытов. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование их в пищу. 

Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. 

Предупреждение отравлений. 

Животный мир (4 ч) 

Домашние и дикие животные. Первоначальное знакомство с внешним 

видом, образом жизни, с некоторыми повадками. Детеныши домашних 

животных. 

Птицы. Первоначальные сведения о внешнем виде и образе жизни птиц в 

природе. Отлет перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб, среда их обитания. 



 

 

Насекомые, распространенные в данной местности (названия, внешний 

вид, поведение в разное время года). 

Жизнь и деятельность человека (5 ч) 

Труд и отдых людей в разное время года. Отдых и занятия, адекватные 

погодным условиям и сезонным изменениям.  

Сбор урожая осенью. Весенние работы в саду и огороде.  

Знание опасных для здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений. 

Растения и животные живого уголка. Условия их содержания. Уход за 

аквариумными рыбками. 

Бережное отношение к окружающей природе (участие в работах на 

пришкольном участке, подкормка птиц зимой, охрана муравейников, уборка 

сухих листьев и веток осенью и весной).  

Термометр, использование уличного и комнатного термометров для 

определения температуры воздуха.  

Предупреждение травм во время труда дома, на огороде; травмы на улице 

в осенне-зимний период в связи с погодными условиями, их предупреждение. 

Правила безопасного отдыха в летний период на природе и в городе. 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в парк, магазин (булочную, 

гастроном), на рынок, на ближайший водоем. 

Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе, за 

распусканием почек на ветках, принесенных в помещение ранней весной, за 

поведением птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний 

период, за домашними животными и аквариумными рыбками, ростом 

высаженных растений. 

 

2 класс («Ознакомление с окружающим миром») 

I. Человек и общество (40 ч) 

О себе (10 ч) 



 

 

Дом, в котором живет ученик. Адрес дома. Оборудование дома (лифт, 

мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с 

незнакомым человеком). 

Обстановка и уют жилых помещений. Мебель и посуда. Их применение в 

быту. 

Создание и поддержание уюта в жилом помещении. Соблюдение чистоты 

и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и причиняемый ими вред. 

Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, 

не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся 

ограничений возможностей здоровья).  

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, 

плиту, телевизор; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила 

пользования ими (включение, выключение). Части электроприбора (провод, 

вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих 

поступков и контроль за поведением. 

Труд и отдых в семье. Семейные праздники. Посильное участие ученика в 

семейных делах. Активное участие в спортивных играх. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / не 

нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно     и 

т. п.). Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в различных 

жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт правильного 

поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / 

весело, печаль / радость – на элементарном уровне) и сопереживание.   



 

 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и 

понимание значения физического развития для здоровья. Оценка своих 

достижений в спортивной подготовке. Активное участие в спортивных играх. 

Я и школа (10 ч) 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. 

Виды отдыха в режиме дня, их значение и содержание. Расписание уроков. 

Практическое определение времени по часам. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены 

помещения (проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в 

учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). 

Учебные вещи для уроков математики, чтения, рисования, ППО, 

ознакомления с окружающим миром. 

Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному 

имуществу, личным вещам и вещам своих товарищей. 

Расположение классов, групповых комнат и других помещений (спальня, 

столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и 

назначение.  

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. 

Участие в общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях. 

Адрес школы. 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. 

Культура взаимоотношений. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам. 

Вежливые слова.  

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение 

внимания на эмоциональное состояние окружающих людей (нравится / не 

нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно     и 

т. п.). 

Участие детей в коллективной игровой деятельности. Распределение 

ролей, выполнение роли ведущего. 



 

 

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), 

коллективного составления проектов на определенную тему (подбор 

фотографического материала, составление элементарных презентаций в 

программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями 

и родственниками. 

Город, в котором я живу (10 ч) 

Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности 

города: памятники, парки, музеи и др. Главные предприятия в городе, 

основная продукция этих предприятий. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в городе (инфраструктура: образовательные и лечебные учреждения, 

магазины, средства связи, транспорт). Культурно-просветительные 

учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, зоопарк и др.). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Дорожные знаки. Правила 

перехода дороги. Поведение детей на улице. 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если 

заговорил незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, 

дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, 

электронная почта. Как действовать при необходимости получения 

экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогов) при 

необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на 

улице. 

Транспорт города (села). Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. 

Труд людей, обслуживающих транспорт. Названия профессий (водитель, 

контролер, слесарь и др.). Правила поведения детей в транспорте. Остановки 

общественного транспорта. Обход транспорта при переходе через дорогу. 

Транспорт, связывающий город и село (автобус, железная дорога, самолет, 

теплоход). 



 

 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее 

распространенные профессии людей (учитель, врач, рабочий, водитель, 

бухгалтер и др.). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, 

конюшни). 

 

Родная страна (10 ч) 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, 

истории — на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, 

гимн и герб России. Родной город (село).  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Конституция – основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства.  

Большие и малые города, деревни. Города России на карте. Москва: 

Кремль, Красная площадь, Царь-пушка, Триумфальная арка, храм Христа-

Спасителя, памятник А. С. Пушкину и др. достопримечательности. Санкт-

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (Суздаль, Владимир и др.).  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Народное творчество 

(сказки, пословицы и др.). Уважительное отношение к своему и другим 

народам 

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

профессии. 

Знаменательные даты и праздники. Украшение улиц города (села) в 

праздничные дни. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее 

распространенные растения и животные). 



 

 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-

прикладного искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные 

приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные 

сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в 

коллективе и др.). 

 

II. Человек и природа (28 ч) 

Родная природа (10 ч) 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее 

распространенные растения и животные родного края). Восприятие красоты 

природы родного края. Бережное отношение к окружающей природе.  

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные 

изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя 

осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и 

оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, 

распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной 

местности, в теплое время года, замерзание водоемов и подготовка к зиме 

растений и животных.  

Погода в разные времена года и выражение своего отношения к 

изменениям погоды.  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в 

природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. 

Народные приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Ориентация во времени. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого.  

 

Растительный мир (6 ч) 

Растения. Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, 

осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года; 



 

 

листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание 

(в саду, в лесу, на огороде). Названия нескольких комнатных растений, их 

отличительные признаки. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы.  

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на 

основе наблюдений и опытов. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование их в пищу. 

Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. 

Предупреждение отравлений. 

Животный мир (4 ч) 

Животные. Названия наиболее известных домашних и диких животных, их 

отличительные признаки. Поведение животных. Среда их обитания. Пища 

животных и способы ее добывания. Жилища животных. Подготовка зверей к 

зиме. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для 

птиц; зимующие и перелетные птицы. Поведение животных весной. 

 

Жизнь и деятельность человека (8 ч) 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия 

весной и осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные 

погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в разное время 

суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка 

засохших листьев, пересадка).  

Уход за домашними животными. Отношение человека к животным. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с 

сельскохозяйственными работами в разное время года. 



 

 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в 

природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Оценка собственной 

деятельности, направленной на поддержание экологии данной местности 

(помощь животным и растениям, правильное поведение на природе). 

Забота об охране здоровья. Проветривание помещения. Пребывание на 

свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле и 

др.).  

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во 

время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что 

делать, если заблудился в лесу. 

 

Экскурсии по главной улице города (села), на строительство дома, в 

троллейбусный или автобусный парк, метро; в парк, на огород, в сад 

(наблюдение за изменениями в жизни растений по сезонам); в краеведческий 

музей. 

 

3 класс («Окружающий мир») 

I. Человек и общество (14 ч) 

Я – школьник (1 ч) 

Младший школьник. Внешний вид школьника. Правила поведения в 

школе, на уроках. Обращение к учителю. Обязанности дежурного. 

Одноклассники, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Моё здоровье (3 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Предупреждение простудных заболеваний. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Ориентирование во времени. Определение времени по часам. 



 

 

Составление режима дня школьника. Соблюдение правил личной 

гигиены и здорового образа жизни.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Организм человека. Органы чувств. Кожа – надёжная защита организма. 

Пищеварительная система. Дыхание и кровообращение. 

Особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности 

познания окружающей действительности с помощью сохранных органов 

чувств и вспомогательной аппаратуры. 

Правила безопасного поведения (3 ч) 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении с 

незнакомыми людьми.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений 

с  электроприборами, газом. 

Номера телефонов экстренной помощи. Пользование доступными 

средствами связи при критических ситуациях и обращение за необходимой 

помощью (пожар, плохое самочувствие, др.).   

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

Моя семья (2 ч) 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Имена 

и фамилии членов семьи. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи.  

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Забота о 

близких – о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Обязанности члена семьи. Оказание посильной помощи взрослым.  

Транспорт (1 ч) 



 

 

Классификация видов транспорта. Общественный транспорт. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила дорожного 

движения. Знаки светофора и дорожные знаки.  

Наша Родина (1 ч) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России. Россия на карте; государственная граница России. 

Демонстрация на географической карте 2–3 крупных города, 1–2 реки. 

Родной край  – частица России. Родной город, его 

достопримечательности.  

Города России (2 ч) 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.).  

Города Золотого кольца России (по выбору). 

Профессии (1 ч) 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность. Профессии людей. От способностей – к 

профессии. 

II. Человек и природа (20 ч) 

Неживая природа (5 ч) 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. Явления природы.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Термометры, его виды. Измерение температуры воздуха. 

Воздух и ветер. Использование движения воздуха человеком. 



 

 

Вода. Три состояния воды. Свойства воды. Превращения и круговорот 

воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера).  

Неживая природа летом. Температура воздуха, характер облачности, 

летние дожди и грозы, состояние почвы и водоёмов.  

Неживая природа осенью. Похолодание, характер облачности, осенние 

дожди и другие виды осадков, осенние туманы, первые заморозки, состояние 

почвы и водоёмов. 

Неживая природа зимой. Низкая температура воздуха, характер 

облачности, осадки. Снегопады, метели. Установление снегового покрова. 

Снег и лед. Состояние водоёмов и почвы. 

Неживая природа весной. Потепление, таяние снега, характер 

облачности, осадки. Состояние водоёмов: ледоход, половодье. Оттаивание 

почвы, накопление влаги в почве. 

Наблюдение за природой и погодой своего края, ведение «Дневника 

наблюдений» («Календаря погоды»), фиксация наблюдений в записях и 

зарисовках. Анализ результатов наблюдений, опытов.  

Взаимосвязь между изменениями в природе и жизнедеятельностью 

человека (его занятиями, одеждой). Народные приметы. 

Растительный мир (6 ч) 

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

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые растения. Деревья 

лиственные и хвойные. 

Растения летом и осенью. Внешний вид растений летом. Цветочные 

растения. Созревание плодов и семян.  

Изменения в жизни растений осенью. Изменение окраски листьев, 

листопад, увядание травянистых растений. Осенние плоды и семена. 



 

 

Растения зимой. Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой. 

Особенности зимовки растений под снегом. Значение снегового покрова для 

защиты растений. Охрана растений в природе зимой.  

Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек у деревьев 

и кустарников. Распускание листьев. Цветение растений. Размножение 

растений черенками, отводками, усами, луковицами, клубнями, корнями. 

Охрана растений весной. 

Дикорастущие и культурные растения. Растения сада, огорода, поля. 

Роль растений в природе и жизни людей. Бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы (1 ч) 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животный мир (5 ч) 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища).  

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

их различия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Пищевые цепочки. 

Животные и их детёныши. 

Изменения в жизни диких и домашних животных осенью и весной. 

Изменение условий питания. Жизнь насекомых: исчезновение осенью и 

появление весной. Перелетные птицы и их отлет в теплые страны. Зимующие 

птицы и изменения в их жизни осенью. Подготовка к зиме зверей и птиц, 

обитающих в данной местности. 

Роль животных в природе и жизни людей.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  



 

 

Охрана собственного здоровья при случайном контакте с 

представителями дикой природы. 

Охрана природы (1 ч) 

Бережное отношение человека к животным и растениям. Правила 

поведения в природе. 

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 

Участие в различных видах общественно полезного и природоохранного 

труда (изготовление кормушек и подкармливание птиц, уход за зелёными 

насаждениями в микрорайоне, выращивание рассады и растений и др.). 

Сезонный труд людей (2 ч) 

Взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времени года. 

Сезонная обусловленность сельскохозяйственной деятельности людей. 

 Уход за посевом. Уборка урожая. Забота об урожае будущего года. 

Осенние посадки деревьев и кустарников. Подготовка садов и парков к зиме. 

Подготовка домашних животных к зиме. Труд людей, связанный с охраной 

природы в данной местности. Участие детей в труде родителей осенью и 

весной. Хозяйственный инвентарь, инструменты и их применение. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с 

сезонным трудом людей.   

 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Рекомендуемые практические работы и занятия:  

по «Дневнику наблюдений» и прогнозу погоды – сравнение погоды разных 

дней;  

строение термометра и измерение температуры воздуха; измерение глубины 

снегового покрова;  



 

 

размножение растений черенками, луковицами, усами; выращивание лука; 

выращивание клубней картофеля;  

практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); 

физзарядка;  

Простейшие опыты: с водой и воздухом. 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, 

чучела и коллекции животных-обитателей рассматриваемого местного 

ландшафта. 

Ведение наблюдений и их фиксация, подведение итогов наблюдений:  

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

природе; 

 за развитием растений из семени; 

 за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер); 

 за сезонными изменениями в природе (листопад, распускание почек на 

ветках, принесённых в помещение ранней весной, поведение птиц и 

насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

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

ясную ночь, долгота дня); 

 за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности 

поведения, приёмы ухода и безопасного обращения); 

 за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за 

собственным внешним видом; 

 за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи 

изменениями в погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и 

др.; 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместная подготовка к школьным праздникам, участие в общешкольных 

и внешкольных общественных мероприятиях. 



 

 

Участие в проектной деятельности – проекты (презентации), выставки, 

викторины на предложенные учителем темы и согласно собственным 

интересам: «События жизни нашего класса», «Моя семья», 

«Достопримечательности родного города», «Государственные праздники», 

«Животные Красной книги» и др. 

Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с 

привлечением информационно-коммуникационных технологий (Интернет, 

программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

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

травянистыми растениями данной местности и изменениями в жизни растений 

и животных в связи со сменой времён года; изучение достопримечательностей 

своей местности; ознакомление с социальной жизнью родного города (села) и 

актуальными профессиями, особенностями сельскохозяйственной 

деятельности людей в своём регионе. 

 

4 класс («Окружающий мир») 

I. Человек и общество (10 ч) 

Страны мира (3 ч) 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами. Россия на карте полушарий и глобусе. 

Дружба между народами. 

Моё здоровье (2 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Предупреждение простудных заболеваний.  

Витамины и полезное питание. 

Уборка жилого помещения. Уход за одеждой и обувью. 

Оказание элементарной доврачебной медицинской помощи при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев).  



 

 

Номера телефонов экстренной помощи. Пользование доступными 

средствами связи при критических ситуациях и обращение за необходимой 

помощью. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

Моя семья (1 ч) 

Семейные традиции. Детские игры и забавы. 

Профессии (1 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.).  

Профессии людей. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Профессии людей с ограниченными возможностями здоровья. Сведения 

об известных деятелях науки и искусства. 

Культурная жизнь общества (2 ч) 

Виды сценического искусства (театр, балет, опера, концерт и др.), 

учреждения культуры и культурно-массовые мероприятия (музеи, выставки). 

Возможности и способности лиц с нарушениями слуха в приобщении к 

культурной жизни общества. 

Правила поведения в обществе и этикет (1 ч) 

Культура поведения в обществе. Речевой этикет. Предупреждение 

конфликтных ситуаций, конструктивный подход к разрешению конфликтов. 

Уважительное отношение к членам коллектива. 

II. Человек и природа (22 ч) 

Наша планета (3 ч) 

Общее представление о Земле, её форме. Глобус как модель Земного 

шара. Части света. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Карта полушарий. Разнообразие природных и климатических условий 

в разных точках Земли. 



 

 

Формы земной поверхности (1 ч) 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Реки и водоёмы (1 ч) 

Разнообразие водных ресурсов (океан, море, река, озеро); использование 

человеком. Реки и водоёмы родного края (названия, краткая характеристика). 

Неживая природа (5 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Искусственный 

ландшафт (объекты, созданные человеком – искусственный водоём, ров, 

насыпной холм и др.). 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Примеры твердых тел: камень, соль, сахар. 

Простейшие практические работы с ними и жидкостью. Круговорот воды в 

природе. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Неживая природа в разные времена года. Состояние почвы и водоёмов: 

замерзание и оттаивание почвы, накопление влаги в почве, ледоход, 

половодье. 

Наблюдение за природой и погодой своего края, ведение «Дневника 

наблюдений» («Календаря погоды»), фиксация наблюдений в записях и 

зарисовках. Анализ результатов наблюдений.  

Растительный мир (3 ч) 

Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни. Растения родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  



 

 

Растения поля. Зерновые культуры, их внешний вид, выращивание и 

использование человеком. 

Комнатные растения, уход за ними и размножение разными способами 

(стеблевым и листовым черенкованием, отпрысками, частями корневища, 

усами).  

Выращивание рассады для огорода или цветника. 

Животный мир (6 ч) 

Животные, их разнообразие и различия. Классификация представителей 

животного мира: позвоночные и беспозвоночные животные (основные 

отличительные особенности внешнего вида и строения). 

Человек. Первобытный человек. 

Среда обитания диких животных – 2-3 примера по выбору (белый 

медведь, пингвин, слон, жираф, синица, кукушка).  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Охрана природы (2 ч) 

Бережное отношение человека к животным и растениям. Правила 

поведения в природе. 

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.  

Правила безопасного поведения (1 ч) 

Правила безопасного поведения при грозе, сильном ветре, урагане, 

землетрясении. 

2 часа отводятся на контрольные работы за первое полугодие и на конец 

учебного года. 

Практические работы и занятия:  

по календарю погоды – сравнение погоды разных дней;  

части растения и уход за комнатными растениями; размножение комнатных 

растений (фиалка, пеларгония, хлорофитум и др.);  



 

 

измерение роста, взвешивание на напольных весах;  

приемы оказания первой помощи: простейшие обработки небольших ран, 

наложение повязок при мелких бытовых травмах (под руководством 

медицинского работника школы); 

Простейшие опыты: с твёрдыми телами (сахаром, солью, камнями). 

Ведение наблюдений и их фиксация в «Дневнике наблюдений», подведение 

итогов наблюдений: за погодой; за развитием растений из семени (кабачок или 

огурец), проращивание семян. 

Наблюдения за изменениями настроения (собственного и окружающих) в 

связи изменениями в погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и 

др.; за возможностями собственного восприятия окружающей 

действительности посредством различных органов чувств, ограничениями и 

способами компенсации. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение 

обучающихся к участию в общешкольных и внешкольных общественных 

мероприятиях. 

Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с 

привлечением информационно-коммуникационных технологий (Интернет, 

программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

Предметно-практическая деятельность (связь с уроками ППО14): 

изготовление макетов, панорам, альбомов, плакатов, в том числе в 

электронной форме с применением технических средств. 

Экскурсии: в зоологический музей, зоопарк, дельфинарий; в лес, парк с целью 

изучения поверхности своей местности, ознакомление с особенностями реки 

(местного водоёма), его использования и охраной; посещение школьных 

кабинетов географии, биологии (знакомство с оборудованием и наглядными 

пособиями профильных кабинетов). 

                                                           
14 Количество часов по разделам и темам указано без учета уроков предметно-

практического обучения. На уроки ППО учебным планом выделяются отдельные часы. 



 

 

 

5 класс («Окружающий мир») 

I. Человек и общество (20 ч) 

Наша страна (4 ч) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России. Россия на карте; государственная граница России.  

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору), праздники. 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

История Отечества (2 ч) 

«Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Профессии (2 ч) 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность.  

Профессии людей (связанные с добычей полезных ископаемых, миром 

искусства, изучением космоса и др.). Известные деятели науки и искусства. 

Культурная жизнь общества (2 ч) 

Искусство, его виды, формы: литература, музыка, кино, живопись, 

архитектура и др. 

Средства связи и средства массовой информации (1 ч) 

Современные средства связи и средства массовой информации. 

Информационная безопасность. 

Праздники (1 ч) 

Праздник в жизни общества. День защиты детей, День Конституции. 

Мой дом (2 ч) 



 

 

Жилой дом, жизнеобеспечение (электричество, отопление, газ, вода, 

канализация). Уют и чистота в доме. Бюджет семьи. 

Моё здоровье (1 ч) 

Особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности 

познания окружающей действительности с помощью сохранных органов 

чувств и вспомогательной аппаратуры.  

Спорт. Участие в спортивных соревнованиях. Паралимпийцы-

соотечественники. 

Правила поведения в обществе и этикет (1 ч) 

Правила культурного поведения в школе, транспорте, в театре, в группе, 

в семье и др. Речевой этикет. Контроль за своим поведением, оценка своим 

поступкам. 

Я – школьник (4 ч) 

Участие в проектной деятельности – проекты (презентации), выставки, 

викторины на предложенные учителем темы и согласно собственным 

интересам (к разделам «Наша планета», «Наша страна», «Разнообразие 

веществ в природе», «Культурная жизнь общества», «Профессии», «Мое 

здоровье»). 

II. Человек и природа (13 ч) 

Наша планета (3 ч) 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого. 

Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли.   

Элементарные представления о солнечной системе: вращение Земли 

вокруг Солнца, вращение Земли вокруг своей оси. Луна – спутник Земли. 

Неживая природа (4 ч) 

Наблюдение за природой и погодой своего края, ведение «Дневника 

наблюдений» («Календаря погоды»), фиксация наблюдений в записях и 

зарисовках. Анализ результатов наблюдений – в течение всего учебного года.  



 

 

Особенности климата в разных уголках нашей страны. Явления природы 

(продолжительность дня и ночи, северное сияние, ураган и др.). 

Явления природы: смена времен года, рассвет, закат. Смена времен года 

на Земле как следствие вращения Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи как 

следствие вращения Земли вокруг своей оси.  

Ориентирование во времени суток. Часовые пояса. Разное время в разных 

точках страны и земного шара. 

Вещества неживой природы (1) 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с твердыми веществами, жидкостями, 

газами. Примеры использования человеком свойств веществ. 

Природные богатства (2 ч) 

Вода. Ее распространение в природе и значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Очистительные сооружения, плотины, ГЭС, 

фонтаны. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера: добыча нефти, 

каменного угля).  

Получение человеком соли и сахара (элементарные представления). 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир (2 ч) 

Разнообразие растительного и животного мира на планете. Характерные 

особенности представителей мира растений и мира животных разных стран.  

Животные. Условия обитания, приспособление, выведение потомства. 

Природные сообщества (лес, луг, пруд). Взаимосвязи в природном 

сообществе. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила 

нравственного поведения в природных сообществах. 



 

 

Сельско-хозяйственная деятельность человека. Весенние работы 

огородника. Выращивание рассады и уход за овощевыми и цветочными 

культурами. 

Планируемые результаты освоения программы на уровне начального 

образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные 

результаты предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

15) гражданско-патриотического воспитания: 

формирование ценностного отношения к своей Родине – России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 

России; осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя 

сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, 

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; формирование 

уважительного отношения к своему и другим народам; применение в 

обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и 



 

 

расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха; 

16) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; представление о 

нравственно-этических ценностях, развитие и проявление этических чувств, 

стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим 

людям и животным; осознание правил и норм поведения, правил 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); способность давать 

элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 

других людей (сверстников, одноклассников); умение выражать свое 

отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта 

существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, 

при коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, 

обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

17) эстетического воспитания: 

проявление интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; использование полученных знаний в продуктивной 

и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности; 

18) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; установка на 

безопасный, здоровый образ жизни, самоконтроль и контроль за действиями 

окружающих в направлении охраны здоровья; адекватные представления о 

собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 



 

 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 

средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на 

мобильном телефоне; написать при необходимости СМС-сообщение и 

другое); 

19) трудового воспитания (в том числе по направлениям 

формирования учебной деятельности и сотрудничества): 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и 

творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 

труда; стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной 

деятельности, проявлению учебной дисциплины; стремление к 

использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых 

ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к 

проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; готовность и стремление к сотрудничеству со 

сверстниками на основе коллективной творческой деятельности; владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

для решения практических и творческих задач; способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; свободный выбор доступных 

средств общения по ситуации и с учётом возможностей других членов 

коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, готовность участвовать в повседневных делах наравне со 

взрослыми; интерес к различным профессиям. 

20) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред; проявление элементарной экологической грамотности; 



 

 

21) ценности научного познания: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии; положительное отношение к школе, к 

учебной деятельности, понимание смысла учения; осмысленность в усвоении 

учебного материала, устойчивый интерес к получению новых знаний; 

любознательность, стремление к расширению собственных представлений о 

мире и человеке в нем; стремление к дальнейшему развитию собственных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; способность регулировать 

собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; первоначальные 

представления о научной картине мира. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества;  



 

 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира;  

 освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 свободное ориентирование в учебной книге, привлечение материала 

учебников разных лет и по разным предметам для решения учебных задач; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

 умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета. 



 

 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

 активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при 

решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

 вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить знакомые средства её осуществления;  

 определение общей цели и путей ее достижения;  

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 



 

 

Предметные результаты  

1 дополнительный класс 

Учащиеся должны знать: 

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

воспитателя и употреблять их при общении; 

названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, 

игрушек; школьных помещений; 

названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), 

животных (по 2—3 названия зверей, птиц, насекомых); несколько игр и 

участвовать в них; 

элементарные правила личной гигиены; 

элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в общественных 

местах. 

Учащиеся должны уметь: 

называть членов своей семьи, их имена; 

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; 

знать названия 4-5 крупных городов страны. 

1 класс 

Учащиеся должны знать: 

свои имя и фамилию, возраст, состав семьи, имена и отчества членов 

семьи, их профессии, обязанности дома, имена и отчества учителя и 

воспитателя, имена одноклассников, свой домашний адрес; 

наиболее безопасную дорогу до школы; 

элементарные правила личной гигиены; 



 

 

сигналы светофора, основные правила перехода улицы, названия главной 

улицы и площади своего города; 

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

названия времен года, их последовательность и отличительные признаки; 

отличительные признаки нескольких растений и животных; 

вежливые слова. 

Учащиеся должны уметь: 

обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, желаниями, 

приветствиями, поручениями; 

спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками; 

различать понятия: овощи, фрукты, ягоды; птицы, звери, рыбы, 

насекомые; 

выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных; 

наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды; 

бережно относиться к окружающей природе. 

 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

адрес дома и школы; 

символику нашей страны, названия 5-6 городов, местные обычаи и 

традиции; государственные праздники; 

основные достопримечательности своего города (села); 

знать и соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, 

в театре, в группе, в семье и др.); 

знать и соблюдать правила перехода улиц, обхода транспорта, безопасного 

поведения на улице; сигналы светофора и некоторые дорожные знаки; 

знать и соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), 

выражать приветствие, просьбу, желания; 

приметы времен года, зависимость изменений в жизни растений и 

животных от времен года; 



 

 

несколько (5-6) распространенных в местности названий растений (цветы, 

кустарники, деревья) и животных (звери, птицы, насекомые, рыбы). 

Учащиеся должны уметь: 

называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, 

воспитателя; 

охранять окружающие растения и животных, поливать растения, 

ухаживать за ними; 

распознавать 2-3 животных, относящихся к разным группам; 

наблюдать за природой и погодой своего края; вести дневник наблюдений 

(календарь погоды), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках; 

сравнивать погоду, наблюдаемую за 1-2 дня, составлять описание погоды; 

составлять рассказ о наиболее характерных признаках погоды 1-2 месяцев; 

рассказывать учителю, товарищам об интересных событиях, о явлениях 

природы, своих домашних животных, об увиденном на экскурсиях; 

различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе 

и жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой);  

рассказывать об отличительных признаках времен года, изменениях в 

жизни растений, животных и труде людей; 

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

человеке, жизни города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций;  

выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и 

неживой природы; 

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

школа», «Мой город», «Моя семья», «9 Мая – День Победы», «Важные 

профессии» и др.; 

показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, 

столицу, 3-4 крупных города; 

доброжелательно, вежливо обращаться и разговаривать со взрослыми и 

сверстниками; 



 

 

выполнять режим дня; 

исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним 

видом, правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

ответственно выполнять порученное дело (в классе, дома); 

соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за 

правильной осанкой; проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

оказывать посильную помощь взрослым и малышам, соблюдать правила 

безопасного поведения в общественных местах; 

соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного 

поведения на природе и в разных погодных условиях; 

владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; 

пользоваться доступными средствами связи при критических ситуациях и 

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

 

3 класс 

Учащиеся должны знать: 

характерные признаки лета, осени, зимы, весны в своей местности, а 

также некоторые взаимосвязи в неживой и живой природе;  

особенности, значение и зависимость от изменений в природе сезонного 

труда людей своей местности; 

строение, назначение термометра; 

названия и различия не менее 5–6 декоративных травянистых растений; 

названия и различия наиболее распространённых растений  (не менее 3–4 

деревьев, 2–3 кустарников, 3–4 травянистых растений); 

особенности и различия деревьев, кустарников, травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений; 

некоторые способы размножения растений, цикл развития растения от 

семени до семени; 

названия и различия 5–6 комнатных растений; 

простейшие правила ухода за комнатными растениями; 



 

 

особенности образа жизни перелетных и зимующих птиц; 

названия и различия разводимых в данной местности домашних 

животных; 

названия и различия 10 диких животных (черви, членистоногие, 

земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, птицы, звери); 

о сезонной обусловленности сельскохозяйственной деятельности людей; 

правила поведения в школе, на уроках, обязанности дежурного; 

правила безопасного поведения на дорогах, правила противопожарной 

безопасности, поведения в экстренных ситуациях; 

состав своей семьи, имена и фамилии членов семьи, интересные факты о 

своей семье; 

государственную символику России; 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и родного города 

(села); 

об особенностях труда представителей разных профессий; 

несколько примет (поговорок, пословиц), связанных с сезонным трудом 

людей. 

Учащиеся должны уметь: 

вести наблюдения за изменениями в погоде и природе по заданиям 

«Рабочей тетради» («Дневников наблюдений») и фиксировать их; определять 

температуру воздуха с помощью термометра; 

устанавливать взаимосвязь между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой), подбирать свою 

одежду с учётом прогноза погоды и адекватно погодным условиям; 

устанавливать взаимосвязь между изменениями в природе и изменениями 

в жизни животных; 

правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила личной 

гигиены; 

охранять своё здоровье от простудных заболеваний; 

в доступной форме охранять растения и животных; 



 

 

ухаживать за комнатными растениями;  

различать съедобные и несъедобные грибы; 

определять время по часам, ориентироваться во времени; 

различать простейшие физические свойства снега и льда; 

использовать по назначению хозяйственный инвентарь в различных 

видах общественно полезного и природоохранного труда (уход за зелёными 

насаждениями в микрорайоне, выращивание рассады и растений и др.). 

контролировать своё поведение в школе, общественных местах, в семье; 

находить Россию и несколько крупных городов России на карте. 

 

4 класс 

Учащиеся должны иметь первоначальные представления: 

о форме земной поверхности и разнообразии водоемов; 

о материках и океанах; 

о разнообразии природных и климатических условий в разных точках 

Земли; 

о разнообразии природных зон России; 

о взаимосвязи живой и неживой природы; 

о влиянии Солнца на изменение природно-климатических условий жизни 

на Земле; 

о разнообразии веществ в окружающем мире; 

о свойствах воды и круговороте воды в природе;  

о составе почвы и её значении для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека; 

о значении полезных ископаемых и бережном их использовании; 

о разнообразии предметов рукотворного мира; 

о культурной жизни общества; 

о многообразии стран на Земле. 

Учащиеся должны знать: 

особенности природных и погодных условий своей местности; 



 

 

названия материков и океанов, стран и городов, крупных водоёмов, рек и 

гор; 

названия и местонахождение нескольких заповедников и национальных 

парков; 

классификацию представителей животного мира, названия и различия 

представителей классов позвоночных и беспозвоночных животных, 

особенности их внешнего вида и среды их обитания; 

правила безопасной жизнедеятельности и поведения в экстренных 

ситуациях; 

названия культурных растений и примеры их использования человеком; 

об особенностях труда представителей разных профессий; 

приметы, пословицы и поговорки, связанные с изучаемой тематикой. 

Учащиеся должны уметь: 

различать объекты живой и неживой природы;  

вести наблюдения за изменениями в погоде и природе, фиксировать их, 

анализировать и делать выводы;  

охранять свое здоровье от простудных заболеваний; 

ухаживать за комнатными растениями и размножать их разными 

способами;  

оказывать элементарную доврачебную медицинскую помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог); 

пользоваться доступными с ограничениями здоровья средствами связи и 

средствами массовой информации; 

извлекать информацию из картографических материалов, 

демонстрировать изучаемые объекты на глобусе и картах; 

находить Россию и несколько крупных городов России на глобусе и карте 

полушарий. 

 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 



 

 

характерные признаки лета, осени, зимы, весны в своей местности, а 

также некоторые взаимосвязи в неживой и живой природе;  

особенности, значение и зависимость от изменений в природе сезонного 

труда людей своей местности; 

названия и различия наиболее распространенных растений  (не менее 3–4 

деревьев, 2–3 кустарников, 3–4 травянистых растений); 

характерные особенности и различия представителей животного мира;   

государственную символику России; 

об особенностях труда представителей разных профессий; 

о 2-3 известных деятелях науки и искусства; 

приметы, пословицы и поговорки, связанные с изучаемой тематикой. 

Учащиеся должны уметь: 

вести наблюдения за изменениями в погоде и природе и фиксировать их;  

устанавливать взаимосвязь между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, сезонным трудом людей своей 

местности);  

подбирать свою одежду с учетом прогноза погоды и адекватно погодным 

условиям; 

устанавливать взаимосвязь между изменениями в природе и изменениями 

в жизни животных; 

пользоваться доступными с ограничениями здоровья средствами связи и 

средствами массовой информации; 

находить Россию и несколько крупных городов России на карте и 

глобусе. 

Учащиеся должны иметь первоначальные представления: 

о солнечной системе, планете Земля и ее спутнике - Луне; 

о причинах чередования дня и ночи, смены времен года; 

о разнообразии климата на планете; 

об особенностях климата в разных частях России; 

о многообразии стран и народов на Земле; 



 

 

о России как многонациональном государстве; 

о свойствах твердых веществ, жидкостей и газов и применении 

человеком; 

о полезных ископаемых, их добыче и применении. 

 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень академической (образовательной) и жизненной 

компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных 

действий: 

- наличие достаточных для уровня начального образования знаний об 

окружающем природном и социальном мире, исключающих ограниченность и 

искаженность представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  

- интегрированность знаний об окружающем мире (в том числе 

особенностей объектов живого мира и свойств объектов неживой природы) с 

опорой на вербальные средства коммуникации и словесно-логическое 

мышление;  

- интерес к познанию и восприятию мира природы; активность, 

любознательность и разумная предприимчивость во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы;  

- способность использовать сформированные представления и знания об 

окружающем мире, природе для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях и 

соблюдение правил экологической культуры;  

- оперирование первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни, здоровье и гигиене, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и др.);  

- первоначальные представления о социальной жизни (о 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины), наличие элементарных представлений о собственных 



 

 

обязанностях и правах, роли ученика и труженика, члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства;  

- наличие первоначальных природоведческих и географических 

представлений (о Земле, других небесных телах, материках, странах, формах 

земной поверхности, полезных ископаемых и др.), умение ориентироваться во 

времени и пространстве); 

- наличие представлений о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими), способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное 

пространство взаимодействия;  

- опыт практики понимания другого человека (мыслей, чувств, 

намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в 

обыденных жизненных ситуациях и др.);  

- направленность на личное развитие, достижения в учебе, на 

собственные увлечения, поиск друзей, организацию личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умение строить планы на будущее; 

- личная активность, инициатива, чувство достаточной уверенности в 

себе с учетом имеющихся ограничений здоровья и в соответствии с принятыми 

нормами поведения в обществе. 

2.1.5  Предметная область: «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

 Учебный предмет «Математика»  

   Раздел настоящей АООП «Математика и информатика» представлен 

курсом «Математика и информатика» и  разработан с учетом требований 

ФГОС ОВЗ, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

глухих обучающихся, вариант 1.2.  

   В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, 

умения и навыки в области начальной математики, предусмотренные 

программой курса. Она построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей с задержкой 

психического развития – детей со сложной структурой нарушения – и 



 

 

отличается от программы курса обучения начальной математике глухих 

детей.    

Основными целями начального обучения математике являются:   

-Развитие образного и формирование словесно-логического мышления, 

воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач.  

- Освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике.   

- Формирование понятия о натуральном числе и нуле, об 

арифметических действиях  сложении и вычитании  и важнейших их 

свойствах; формировать осознанные и прочные, во многих случаях 

доведенные до автоматизма навыки вычислений.     

- Формирование пространственных представлений, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, 

с простейшими чертежными и измерительными приборами;   

- Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.   

   Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно 

обеспечить таким воспитанникам возможность перейти к овладению 

систематическим курсом математики на следующей ступени 

образования, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего 

профессионального обучения, дальнейшего развития 

словеснологического мышления и коррекции его недостатков. 

Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение 

глухих воспитанников с задержкой психического развития применять 

полученные элементарные математические знания в различных видах 

доступной и интересной для них практической деятельности.   

Задачи   начального курса математики:   

- формирование понятий о натуральном числе;   

- формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в пределах 10.000;   

- 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.   

   Программа предусматривает систематическое повторение ранее 

изученного материала в каждом классе в течение учебного года, в начале 

и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим 

воспитанникам с задержкой психического развития для прочного 

овладения изучаемым материалом, его систематизации. Содержание 

повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных 

потребностей и возможностей воспитанников данного класса.  

Основные направления коррекционной работы:    

- развитие абстрактных математических понятий;     

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие пространственных представлений и ориентации;   

- развитие основных мыслительных операций;   

- развитие речи и обогащение словаря;   

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

   Программа построена с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении математики, и 

сурдопедагогических путей их преодоления.    

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

- действия с предметами, направленные на объединение множеств, 

удаление части множеств, разделение множества на равные части;   - 

устное и письменное решение примеров и задач;  практические 

упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур;   

- работа, направленная на формирование речевых умений;   

- самостоятельные письменные работы, которые способствуют 

воспитанию прочных вычислительных умений;   

- работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  

и исправлению ошибок;   

- индивидуальные  занятия,  обеспечивающие  понимание  приёмов 

 письменных вычислений.   

Ценностные ориентиры содержания  предмета и планируемые результаты 

освоения курса математики.  



 

 

   Обучение  математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании 

у младших глухих школьников с дополнительными нарушениями 

развития (так же как и у их сверстников с нормальным развитием) 

умения учиться. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий.    

                                   Универсальные учебные действия   

- обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся;   

- формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий на доступном для 

данной категории детей уровне, что составляет основу умения учиться;   

- применять полученные элементарные знания в разных видах 

доступной и интересной для них практической деятельности.   

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности. Школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные  связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений; воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.   

Овладение обучающимися доступными количественными, 

пространственными, временными и геометрическими представлениями.  

Изучая математику, школьники усваивают определенные обобщенные 

знания и способы действий; повышают общее развитие  и корректируют 

недостатки  их познавательной деятельности и личностных качеств;   

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.  

Содержание начального общего образования по предмету математика.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА.  



 

 

   Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

формирование понятия о натуральном числе. Формирование умений 

производить устные и письменные вычисления с целыми 

положительными числами в пределах 10.000. Формирование элементов 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения).    

   Развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления на доступном для детей данной категории 

уровне и с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Развитие пространственного воображения. Развитие математической 

речи. Формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и 

возрастным интересам детей; формирование умения работать с  

информацией  представленной в разных видах (схемы, таблицы, 

справочные материалы и др.); развитие познавательных способностей. 

Воспитание стремления к расширению математических знаний.   

   Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами.   

   Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем 

объединен арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.    

   Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

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

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».   

   Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, 

а, с другой, — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для успешного продолжения образования.   

   Структура программы помогает представить соотношение 

тематических разделов курса и соответствующих видов деятельности 



 

 

детей, этапов обучения и их последовательности, типовых заданий и 

упражнений, определить необходимый объем математических терминов 

и фраз, которые должны быть усвоены детьми.   

   Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок 

последовательно изучал связанные между собой базовые понятия, типы 

математических задач и освоение предшествующего материала служило 

бы основой для изучения последующего.    

   Формирование понятий о натуральном числе и арифметических 

действиях начинается с первых уроков и проводится на основе 

практических действий с разными группами предметов. С начала года 

они включаются также в уроки предметно-практического обучения. 

Такой подход даёт возможность использовать при формировании 

математических понятий имеющийся у детей практический опыт, 

приобретаемый на уроках предметно-практического обучения. Это 

позволяет научить школьников применять приобретаемые знания для 

решения практических задач.    

   Универсальными учебными действиями, предусмотренными в 

программе, обучающиеся овладевают в основном под руководством 

учителя. Вместе с тем обучение математике требует и систематического 

выполнения учащимися домашних заданий. Объём и характер 

домашних заданий должны быть такими, чтобы учащиеся могли их 

выполнить самостоятельно, нельзя допускать перегрузки домашними 

заданиями.   

   Программа предусматривает систематическое повторение ранее 

изученного материала в каждом классе в течение учебного года, в начале 

и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим детям со 

сложной структурой дефекта для прочного овладения изучаемым 

материалом, его систематизации. Содержание повторяемого материала 

определяется учителем исходя из реальных потребностей и 

возможностей детей данного класса.    

  

  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ.  

   Формирование понятия числа и арифметического действия начинается 

с первых уроков курса. На основе наглядно-практической деятельности, 

выполняя упражнения и поручения с различными предметами (мелкие 



 

 

игрушки, муляжи фруктов и овощей, детская посуда, изображения 

предметов на карточках, геометрические фигуры, и другой наглядный 

материал), школьники изучают устную и письменную нумерацию чисел, 

сравнивая группы предметов, изучают состав чисел от 2 до 10. Важно, 

что весь программный материал изучается на основе выполнения 

практических действий с наглядным дидактическим материалом. 

Целесообразно использование наглядного дидактического материала на 

протяжении всего курса математики при изучении каждого концентра 

(числа от 0 до 10, от 0 до 20, от 0 до 100, от 0 до 1000, от 0 до 10.000).    

   Основа арифметического содержания – представления о натуральном 

числе и нуле, арифметические действия (сложение, вычитание). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счета, о принципе образования, 

записи и сравнения чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно 

арифметические действия с числами в пределах второго десятка; узнают, 

как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным компонентам; усвоят связи между сложением и 

вычитанием; освоят приемы проверки выполненных вычислений.    

   Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

масса, площадь, время), их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними.   

   Важной особенностью программы является включение в нее 

элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов 

к дальнейшему освоению алгебраического содержания.   

   Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. Систематическое 

обучение решению задач начинается со 2 четверти 1 класса, в некоторых 

случаях и раньше. Выполняя упражнения и поручения с группами 

предметов,  мы записываем действие числами и  математическими 

символами (Положи 3 круга и 2 квадрата. Сколько всего? Напиши 

пример. и др.). После, учимся подписывать примерами рисуночные 



 

 

задачи. Важно, научить детей хорошо представлять смысл действий 

сложения и вычитания на основе наглядно-практической деятельности, 

понимать, в каких случаях  выполняется сложение, в каких вычитание 

сначала с опорой на слова подсказки: «взял, осталось», «всего», а 

впоследствии и без опоры на эти слова, т.е. осознать математический 

смысл этих действий.  Это достигается путем многократного анализа 

различных предметных ситуаций, предъявляемых учителем в ходе 

обучения. После такой подготовительной работы, начинается обучение 

решению простых задач по плану: дается представление о задаче, 

составляется условие задачи из рассыпного текста, ставится вопрос к 

условию, сравнивается текст задачи и обычный текст, выполняется 

рисунок к задаче, решение записывается примером. Целесообразно 

сразу после решения записывать краткий ответ на вопрос задачи (Ответ: 

7 яблок.). Кроме этого необходимо учить правильно оформлять решение 

задачи: (Задача.  Рисунок. Решение. Ответ.) Со временем вместо 

«Рисунок» пишем «Краткая запись».    

   Система подбора задач и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении. При таком подходе дети с самого начала приучаются 

проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения.    

   Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что 

нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план 

решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение по действиям; производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность ее решения.   

   Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению.    

   Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию задач. 

Педагог отбирает и составляет задачи с хорошо известным данным 



 

 

учащимся словарем. Сюжетное содержание текстовых задач, связанно, 

как правило, с жизнью, класса, школы, семьи, темами изучаемыми на 

других уроках: развития речи, окружающего мира, чтения, ППО и др.    

   Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся 

распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

ломаную. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). 

Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной 

школе.   

   Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения 

формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников.   

   Содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.    

   В процессе освоения программного материала глухие младшие 

школьники с легкой умственной отсталостью знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся 

читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий на доступном для них уровне.     

   Содержание программы предоставляет значительные возможности 

для развития умений работать в коллективе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.    

   Обучение глухих младших школьников с дополнительными 

нарушениями развития математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных 



 

 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память 

и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира.   

   Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. На протяжении 

всего курса математики на начальной ступени обучения предлагается 

следующая система учёта знаний: математические диктанты,  

самостоятельные работы, проверочные и диагностические работы, 

контрольные работы.    Структура содержания предмета определяет 

такую последовательность изучения учебного материала,  которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и 

доступное для глухих младших школьников с дополнительными 

нарушениями развития обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.    

МЕСТО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.  

Предмет «Математика и информатика» в начальной ступени 

образования в школе глухих 

рассчитан на 842 ч.  

Класс  Количество уроков в 

неделю,  

                       в год  

Количество учебных недель  



 

 

1 

дополнительный  

               по 4ч, 132 ч в год  33 учебные недели  

1 класс  по 4 ч, 132 ч в год  33 учебные недели  

2 класс  по 4ч, 136 ч в год  34 учебные недели  

3 класс  по 4ч, 136 ч в год  34 учебные недели  

4 класс  по 4ч, 136 ч в год  34 учебные недели  

5 класс  по 6 ч, 204 ч в год  34 учебные недели  

Всего  876 ч.  

                                                    Требования к результатам:  

Личностные:  

- наличие готовности оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя;  

-проявление положительного отношения к процессу учения, к 

приобретению знаний и умений;   

-наличие готовности оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

учителя и одноклассников;  

- проявление готовности преодолевать учебные затруднения и умение 

сотрудничать.  

Метапредметные:  

 Коммуникативные:   

- уметь использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия;   

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в совместной деятельности;  

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать сотрудничество 

и необходимую взаимопомощь;   

- использовать речь для регуляции своей деятельности;  

- умение аргументировать свою точку зрения;   

- умение договариваться и приходить к общему мнению.  

Регулятивные:  

- понимать и сохранять учебную задачу;   

- адекватно воспринимать оценку учителя;   

- планировать свое действие;   

- различать способ и результат действий;   



 

 

- принимать практическую задачу;   

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- выполнение действий в сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; - учатся высказывать своё предположение.  

  

Познавательные:  

- уметь осуществлять сравнение;   

- строить речевое высказывание в устной форме;  

- владеть приемами решения примеров данного типа;   

- понимать базовые предметные понятия;  

- построение речевых высказываний в устной форме, умение обобщать 

понятия и перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы.  

Предметные результаты.  

- знание нумерацию многозначных чисел в пределах 10.000;   

- выполнение письменно сложение, вычитание в пределах 10.000; 

умножение и деление на однозначное число;   

- решение простые арифметические задачи с прямой формулировкой 

условия:   

- нахождение суммы и остатка;   

- увеличение, уменьшение числа на несколько единиц; разностное 

сравнение;   

- увеличение и уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение;   

- деление на равные части по содержанию; нахождение суммы 

нескольких равных слагаемых; нахождение неизвестного слагаемого;   

- решение простые составные задачи в 2-3 действия;   

- решение выражения, включающие в себя 2-4 действия со скобками и 

без скобок;   

- ориентировка в мерах длины, массы, времени, площади;   

- черчение прямой, отрезка, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

окружности;   

- измерение длины отрезка, длины сторон геометрических фигур;   

- вычисления периметра и площади прямоугольника и квадрата 

(делением на квадратные сантиметры и с помощью формул).   

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА»  

1 дополнительный класс  



 

 

(132 ч)  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В учебном плане на изучение курса «Математики и информатики» в 

1 дополнительном классе отводится 4 часа в неделю при 33 недельной 

работе. За год на изучение программного материала отводится 132 часа.  

Основными формами организации учебной деятельности являются 

фронтальная и индивидуальная.  

Основными видами учебной деятельности являются: поиск, 

обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера; сбор, обобщение и 

представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых 

опросов; поиск необходимой информации в учебной литературе; 

сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма действия, 

плана решения текстовой задачи, построение геометрической фигуры; 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

объектов по длине.  

  

Основное содержание учебного предмета в 1 дополнительном 

классе.  

В содержание учебного предмета входят следующие разделы:  

Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 10. Чтение, запись и 

сравнение чисел от 1 до 10. Состав чисел от 1 до 10. Счёт по одному и 

группами. Количественный и порядковый счёт.  

Арифметические действия. Знак действия. Числовое выражение.  

Анализ задач, построение графических моделей, планирование и 

реализация решения.  

Геометрические фигуры.  

Временные понятия. Названия месяцев.  

Распределение предметного материала по учебным 

периодам:  

I  

четверть  

                                                     Числа и величины.  

                                        Числа от 1 до 5.  

Название и последовательность чисел. Обозначение 

цифрой и словом. Состав чисел 2,3,4,5. 

Вычислительные приёмы: присчитывание и 

отсчитывание по одному. Знаки: «+», «-», «=». Запись 

примеров.  

Часы  

   

32 ч  



 

 

II  

четверть  

Название и последовательность чисел. Чтение и запись 

чисел. Сравнение чисел (в пределах 5). Состав чисел от 

2 до 10. Вычислительные приёмы: присчитывание и 

отсчитывание по одному. Знаки: «+», «-», «=». Запись 

примеров. Задачи в одно действие, решаемые 

сложением.  

32 ч  

III  

четверть  

Название и последовательность чисел в пределах 10. 

Чтение и запись чисел от 6 до 10.  Написание цифр: 6, 

7, 8, 9, 0. Число 0. Сравнение чисел. Количественный 

счет по одному и группами. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Задачи в одно действие, решаемые 

сложением и вычитанием.  

36 ч  

IV 

четверть  

Название и последовательность чисел. Чтение и запись 

чисел. Сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10. 

Прибавление числа по частям.  Прибавление чисел 1, 2, 

3, 4, 5. Вычитание числа по частям. Вычитание чисел 1, 

2, 3, 4, 5. Запись примеров. Дни недели. Названия 

месяцев. Вчера, сегодня, завтра. Квадрат, 

прямоугольник, круг, шар, куб. Задачи на нахождение 

суммы.  

Задачи на нахождение остатка.  

32 ч  

  

1 класс   

(132 ч)  

Числа и величины.  

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа. 

Арифметические действия. Сложение,  вычитание. Знаки действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Переместительное  свойство сложения. Элементы алгебраической 

пропедевтики: примеры с окошками.   

Работа с текстовыми задачами.  

Подготовка к решению задач: решение задач по поручениям, по 

рисункам, по опорным схемам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.   



 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи.   

Планирование хода решения задачи (анализ задачи под руководством 

учителя). Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева  

— справа, посередине, вверху — внизу и др.) Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

Использование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины (длиннее – короче, шире-уже, выше-ниже) и 

их измерение (на глаз, наложением, измерением данной меркой). 

Временные понятия (пропедевтические) Временные отношения 

(сейчас, потом, было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, 

месяцы.   

Работа с информацией.  

Умение пользоваться опорными схемами, таблицами, диаграммами.  

Интерпретация данных таблицы и схемы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение 

простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно), (…больше, чем…, …меньше, чем …, равно).   

Распределение предметного материала по учебным периодам:  

Класс  Четверть   Содержание  Часы  



 

 

1 

класс  

I  

четверть  

Числа от 1 до 5   

Название чисел от 1 до 5.   

Обозначение цифрой и словом.   
Последовательность чисел в натуральном ряду. 

Написание цифр от 1 до 5. Сравнение чисел. Место 
каждого числа в натуральном ряду.   

Состав чисел 2, 3, 4, 5   

Сравнение  групп   предметов  по   их 

количеству.   

Счет прямой и обратный в пределах пяти.   

Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

посередине,  

32  

 

  вверху — внизу и др.)   

Временные понятия: вчера, сегодня, 
завтра Работа с календарем.  

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник. Использование 

чертёжных инструментов (линейка) для 

выполнения построений.  Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно), (…больше, чем…, 

…меньше, чем …, равно).   

 



 

 

II  

четверть  

Числа от 1 до 5 (продолжение)   

Название и последовательность чисел.   

Чтение и запись чисел. Сравнение чисел.   
Количественный и порядковый 
счет.  Состав чисел от 2 до 5   

Сложение и вычитание в пределах 5   
Вычислительные приемы: присчитывание по 

одному, отсчитывание по одному.   

Знаки: «+», «–», «=».   

Запись примеров.   
Нахождение  неизвестного  компонента 

арифметического действия.  

Элементы алгебраической пропедевтики: примеры 

с окошками.  
Подготовка к решению задач: решение задач по 

рисункам. Задачи в одно действие, решаемые 
сложением  Задачи на нахождение суммы двух 

слагаемых.   
Драматизация их содержания. Составление условия 

задачи из рассыпного текста.   

(Выполнение рисунка и 

запись  решения в виде 
примера.)   

Умение пользоваться опорными схемами. 
Интерпретация данных схемы.   

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: круг, треугольник. Использование 

чертёжных инструментов (линейка) для 

выполнения построений.   

Временные отношения (сейчас, потом, было, 

будет),  

32  

III  

четверть  

Числа от 1 до 10   

Название и последовательность чисел в пределах 

10.   

Чтение и запись чисел от 6 до 10.   

Написание цифр 6, 7, 8, 9, 0.   

Число 0.   

Сравнение чисел.   

Состав чисел 2—10   

Количественный и порядковый счет по одному и 

группами.  Сложение и вычитание в пределах 10 

Прибавление и  

36  



 

 

  вычитание единицы.   

Переместительное     свойство   сложения.  

Подготовка к решению задач: решение задач по 

поручениям.  
Задачи в одно действие, решаемые сложением и 

вычитанием  Задачи на нахождение суммы двух 
слагаемых. Задачи на нахождение остатка.   

Драматизация их содержания. Составление условия 

задачи из рассыпного текста Представление текста 

задачи в виде схематического рисунка, 

схематического чертежа. Геометрические величины 

(длиннее – короче, шире-уже, выше-ниже) и их 

измерение (на глаз, наложением, измерением 

данной меркой).   

 

IV 

четверть  

Числа от 1 до 10 (продолжение)   

Сложение и вычитание в пределах десятка   

  Прибавление   числа   по   частям.   

Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание числа по 

частям.  

Вычитание чисел 1, 2, 3, 4, 5.   

Подготовка к решению задач: решение задач по 
опорным схемам.  

Задачи ранее пройденных видов с числами в 
пределах 10: на нахождение суммы; на нахождение 
остатка.  

 Представление текста задачи в виде краткой 

записи.   
Временные 

понятия:  вчера, 
сегодня, завтра.   

Дни недели. Названия месяцев.   
Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия. Использование чертёжных 

инструментов (линейка) для выполнения 
построений.   

Геометрические формы в окружающем мире.    

Умение пользоваться диаграммами.    
Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации.   

Умение пользоваться таблицами. Интерпретация 
данных таблицы.  

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по заданному правилу.  

32  



 

 

 2 класс (136 ч)  

Числа и величины.  Счет предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 20.  

Десятичные единицы счёта (десяток, единица). Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых.   

Единицы измерения величин: времени (сутки (утро, день, вечер, ночь), 

неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени года)). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин.    

Арифметические действия.  

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 

арифметических действий  

(между сложением и вычитанием). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия (уравнение). Уравнение 

(нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).   

Переместительное  свойство сложения. Числовые выражения вида 

10+(2+3), 10-(4-2).  Нахождения значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях.   

Работа с текстовыми задачами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Текстовые 

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», 

«меньше на …». Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 

Планирование хода решения задачи.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, между, посередине, вокруг, вверху — 



 

 

внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Использование 

чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.   

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины.   

Работа с информацией.  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).   

Распределение 

предметного 

материала по 

учебным 

периодам: Класс  

Четверть   Содержание  Часы  

 



 

 

2 

класс  

I  

четверть  

Повторение. Числа от 1 до 10   

Название чисел от 1 до 10. Обозначение цифрой и 

словом.   

Последовательность чисел в натуральном ряду.   

Написание цифр.   

Сравнение чисел. Знаки: «>», «<», «=».   

Место каждого числа в натуральном ряду.   

Число 0.   

Количественный и порядковый счет.   
Счет по одному и группами в прямом и обратном 
порядке, начиная от любого числа.   

Состав чисел 2—10   
Сложение и вычитание в пределах 10 Прибавление и 
вычитание числа по частям.   

Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5. Перестановка 

слагаемых в случаях прибавления чисел 6, 7, 8, 9.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

между, посередине, вокруг, вверху — внизу, ближе 

— дальше и др.).   

32  

II  

четверть  

Числа от 11 до 20   

Название и последовательность чисел в натуральном 

ряду.   

Чтение и запись чисел. Сравнение чисел.   

Количественный и порядковый счет.   
Десятичный состав чисел 11—20. Десятичные 

единицы счёта (десяток, единица). Представление 
двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.   

Сложение и вычитание в пределах 20. Сложение и 

вычитание без перехода через десяток.  

Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток.   
Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 
десяток. Задачи в одно действие, решаемые 

сложением и вычитанием  Задачи на нахождение 
суммы.   

Задачи на нахождение остатка.   

32  

 



 

 

  Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 
(Рисунок, решение и ответ.)   

Выполнение поручений и составление задач из 

рассыпного текста.  
Распознавание и изображение геометрических 
фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал.   

Использование чертёжных инструментов (линейка) 

для выполнения построений.   

 

III  

четверть  

Числа от 11 до 20 (продолжение)  
Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. 
Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием).  

Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток.   

Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. Единицы измерения величин: времени 

(сутки (утро, день, вечер, ночь). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин.    
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 
на …», «меньше на …». Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 
схематического чертежа, краткой записи.   

Планирование хода решения задачи.   
Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч.  

Использование чертёжных инструментов (линейка) 
для выполнения построений.   

Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие.  Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации.   

40  



 

 

IV 

четверть  

Числа от 11 до 20 (продолжение)  
Единицы измерения величин: месяц, год (12 
месяцев, 4 времени года). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин.    

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия (уравнение). Уравнение 

(нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и  

32  

  результатами арифметических действий).  

Переместительное  свойство сложения. Числовые 

выражения вида 10+(2+3), 10-(4-2).  Нахождения 

значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях.   

Геометрические формы в окружающем мире.  

  Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм.   

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы.   

 

  

3 класс (136 ч)  

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.   

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины 

(сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени. Времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Деньги.   



 

 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание (только устные случаи). Сложение и вычитание с 

переходом в пределах 100. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым 

и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Буквенные выражения.   

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», 

«меньше на …».  Задачи на разностное сравнение.  Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон 

геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, 

треугольника. Свойства сторон прямоугольника и квадрата. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.    

Геометрические величины  



 

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).    

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).   

Распределение предметного материала по учебным периодам:  

Класс  Четверть   Содержание  Часы  

3 

класс  

I  

четверть  

Числа от 1 до 100   

Название и последовательность чисел в пределах 
100. Число и цифра.   

Чтение и запись чисел от 21 до 100. Сравнение 

чисел.  

32 ч  



 

 

  Круглые   десятки. Десятичный состав числа. 

Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения  
Количественный и порядковый счет по одному и 

группами.  Сложение и вычитание в пределах 100  
Прибавление и вычитание единицы:   

28 + 1; 45 – 1.   

Сложение и вычитание круглых десятков: 30 + 40; 

90 – 70.   

Прибавление   единиц   к   круглым десяткам:   

20 + 4; 3 + 30.   

Вычитание типа 45 – 5.   

Сложение и вычитание однозначного числа из 
двузначного без перехода через десяток:   

52 + 4; 78 – 3.   

Прибавление и вычитание круглых десятков из 

двузначного числа: 24 + + 30; 45 – 20.   
Сложение и вычитание двузначных чисел без 
перехода через десяток: 42 + + 17; 59 – 31.   

Задачи в одно действие, решаемые сложением и 
вычитанием  Задачи на нахождение суммы и 

остатка (повторение).  Задачи на увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц.   

Задачи на разностное сравнение. Построение 

простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», 

и др.).   

 



 

 

II  

четверть  

Числа от 1 до 100 (продолжение) Изучение 

сложения и вычитания с переходом через десяток в 

пределах 100. Случаи сложения и вычитания вида:   

9 + 5; 11 – 4 (повторение). 29 + 7; 30 – 8; 34 – 8.   

28 + 34; 50 – 17; 51 – 12.   
Название  чисел при  сложении  и вычитании.  
Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании.   

Задачи ранее пройденных видов с числовыми 

данными в пределах 100   

Задачи на нахождение  суммы и остатка.   
Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.   

Задачи на разностное сравнение.   

Измерение величин. Единицы измерения величин: 

единицы  

длины (сантиметр, дециметр, метр)    

Представление текста задачи в таблице.   

Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр).  

32 ч  

  Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины.  

 

III  

четверть  

Числа от 1 до 100 (продолжение) Сложение и 

вычитание в пределах 100   
Измерение величин. Единицы измерения величин:  

единицы времени. Времени (сутки, неделя, месяц, 
год, век).  

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Измерение и сравнение 

сторон геометрических фигур, черчение квадрата и 

прямоугольника, треугольника.   

Свойства сторон прямоугольника и квадрата..   
Использование чертёжных инструментов (линейка, 
угольник) для выполнения построений.   

Представление текста задачи на диаграмме.   

40ч  



 

 

IV 

четверть  

Деньги. Распознавание и изображение 

геометрических фигур:  
точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная. Геометрические формы в окружающем 

мире.    Элементы алгебраической пропедевтики. 
Буквенные выражения. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного 
уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором 
значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами 

арифметических действий).   

Периметр.   

Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).    

32ч  

  

4 класс (136 ч)  

Числа и величины  

Числа от 1 до 100 (продолжение)  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Представление двузначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.   

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины 

(сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени, единицы площади. 

Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Деньги.   

Арифметические действия  



 

 

Табличное умножение и деление Действия умножение и деление.  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного. Решение уравнений вида 58–

х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Решение уравнений вида 

х*3=21, х:4=9, 27:х=9.    

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Обозначение геометрических фигур 

буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношение между 

ними. Сложение, вычитание (письменные случаи).    

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).    

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя).     

      Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и 

формулы площади и периметра.   

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …».  Задачи на разностное сравнение. Задачи с 

единицами измерений. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). Представление текста задачи 



 

 

в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон геометрических 

фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. Свойства 

сторон прямоугольника и квадрата. Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.    

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами длины.  

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка  

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный 

сантиметр).   

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).   

Распределение предметного материала по учебным периодам:  

Класс  Четверть   Содержание  Часы  



 

 

4 

класс  

I  

четверть  

Числа от 1 до 100 (продолжение)   

Счёт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Сложение, вычитание (письменные случаи).   

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

двузначных  

32 ч  

 

  чисел. Способы проверки правильности вычислений  

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе).    

 

II  

четверть  

Числа от 1 до 100 (продолжение) Сложение и 

вычитание в пределах 100   

Задачи изученных типов с числовыми данными в 

пределах  

100.   

Составление краткой записи условия. Нахождение 

неизвестных компонентов при вычитании. Решение 

уравнений. Умножение.  

Нахождение суммы одинаковых слагаемых.   
Понятие о действии умножения. Название и 

обозначение действия умножения. Название чисел 
при умножении. Перестановка сомножителей. 
Таблица умножения на 2, 3, 4,  

5.   

Нахождение числа, которое в несколько раз больше 

или меньше данного.   

32ч  



 

 

III  

четверть  

Числа от 1 до 100 

(продолжение)  

Умножение 

(продолжение)  Таблица 

умножения на 6, 7, 8, 9.   

Умножение на 1 и на 0.   
Измерение длины отрезка и построение отрезка 
заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Единицы площади(квадратный сантиметр). 

Измерение величин. Единицы измерения величин: 
единицы времени, единицы площади. Времени 

(сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Площадь. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 
Соотношения между ними.   

Площадь прямоугольника (квадрата).   

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные 

выражения и формулы площади и периметра.  

40ч  

IV 

четверть  

Деление   

Понятие о делении на равные части.   

Название и обозначение действия деления.   

Название чисел при делении. Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления.   

Задачи с единицами измерений. Задачи на 

нахождение суммы нескольких равных слагаемых, 

решаемые умножением  

32ч  

  (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на 
равные части (рисунок). Деньги  

Деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9.    

 

  

5 класс (170 ч) Числа и величины.  

Числа от 1 до 1000.  

Разряды и классы: класс единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. 

Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1000. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10 раз.   



 

 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними.   

Арифметические действия.  

 Сложение вычитание  

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и 

вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – 

в остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и 

вычитание значений величин (действия с именованными числами).   

Умножение и деление  

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение и 

деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

(столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и деление на 10, 

100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и 

невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления.   

Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами 

результатами действий. Умножение и деление значений величин на 

однозначное число.   

Связь между величинами (масса одного предмета, количество 

предметов, общая масса всех предметов; цена количество, стоимость и 

др.).   

Вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со 

скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий.   



 

 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке)  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …».  Задачи на разностное сравнение. Задачи на 

нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые 

умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные 

части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами 

измерений. Задачи на соотношения (ценаколичество-стоимость; масса 

одного предмета -количество предметов - общая масса предметов и др.) 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, угол. Углы прямые, тупые, острые. Сравнение и 

черчение углов. Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире.  Решение задач на распознавание геометрических 

фигур в составе более сложных; разбиение  фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части.   

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Единицы площади(квадратный сантиметр, 

квадратный метр). Соотношение между единицами площади. Измерение 

площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, 

прямые и острые углы. Распознавание углов с помощью угольника.   

Работа с информацией  



 

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).   

Числа от 1 до 10.000  

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 раз.   

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительность.   

Арифметические действия.  

Сложение вычитание  

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и 

вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – 

в остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и 

вычитание значений величин (действия с именованными числами).   

Умножение и деление  



 

 

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение и 

деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

(столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и деление на 10, 

100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и 

невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами результатами действий. Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. Связь между величинами (масса одного 

предмета, количество предметов, общая масса всех предметов; цена 

количество, стоимость и др.). Вычисление значений числовых 

выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), требующие 

применения всех изученных правил о порядке выполнения действий.   

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке)  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …».  Задачи на разностное сравнение. Задачи на 

нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые 

умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные 

части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами 

измерений. Задачи на соотношения (ценаколичество-стоимость; масса 

одного предмета, количество предметов, общая масса предметов и др.) 

Составные задачи. Запись решения задачи разными способами 

(действиями и выражением). Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, угол. Окружность. Радиус, диаметр окружности. 

Использование циркуля при измерении и построении окружности. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 



 

 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение  фигур в составе более сложных; разбиение фигуры 

на заданные части.   

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Периметр. Вычисление периметра, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр). Соотношение между единицами площади. Измерение 

площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, 

прямые и острые углы. Распознавание углов с помощью угольника.  

Окружность. Радиус и диаметр окружности.   

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных 

таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).   

Распределение предметного материала по учебным периодам:  

Класс  Четверть   Содержание  Часы  



 

 

5 

класс  

I  

четверть  

Числа от 1 до 100 (продолжение) Сложение и 

вычитание в пределах 100. Переместительное 

свойство сложения.   

Проверка  сложения  перестановкой слагаемых.   

Проверка сложения вычитанием.   

Упрощение вычислений с помощью 

переместительного и сочетательного законов 

сложения.   

Таблица умножения и соответствующие случаи 

деления.   

Умножение на 10.   

Переместительное свойство умножения.   

Упрощение вычислений с помощью 

переместительного и сочетательного законов 

умножения.   

Умножение в пределах 100 на однозначное  число 
(внетабличное умножение).   

Деление круглых десятков на однозначное число 

типа 50:5,  

80:4.   

Внетабличное деление на однозначное число.   

Деление на двузначное число методом подбора.   

Деление с остатком.   

Величины  (раннее пройденные)  

Углы прямые, тупые, острые. Сравнение и черчение 

углов. Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник) для выполнения построений. 

Числа от 1 до 1000 .   
Разряды и классы: класс единиц, разряды: единицы, 
десятки, сотни.   

Устная и письменная нумерация в пределах 1000.   

Числа однозначные, двузначные и трехзначные.   

40ч  

 



 

 

  Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1000.   
Представление трехзначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых.   

Сложение и вычитание в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.   
Письменные приемы сложения и вычитания в 

пределах 1000 (сложение и вычитание столбиком).   

Проверка сложения и вычитания.   

Сложение и вычитание значений величин (действия 
с именованными числами).   

Увеличение (уменьшение) числа в 10 раз.   
Решение простых задач пройденных типов с новым 

числовым материалом   

Решение уравнений с новым числовым материалом.  

 

II  

четверть  

 Умножение   
Внетабличное умножение. Умножение на 

однозначное число. Устное умножение  чисел в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях.  

Умножение на 10, 100. Случаи умножения с 

числами 1 и 0.   

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна.  

Соотношения между ними.   
Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами 
измерений. Задачи на соотношения (цена-

количество-стоимость; масса одного предмета-
количество предметов общая масса предметов и др.)  

Геометрические формы в окружающем мире.    
Решение задач на распознавание геометрических 
фигур в составе более сложных; разбиение  фигур в 

составе более сложных; разбиение фигуры на 
заданные части. Деление   Внетабличное деление. 

Деление с остатком. Деление на однозначное число. 
Устное  деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в 
остальных случаях. Деление на 10, 100. Деление 

числа 0 и невозможность деления на 0. Взаимосвязь 
между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления.   

Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (масса 

одного предмета, количество предметов, общая 

40ч  



 

 

масса всех предметов; цена количество, стоимость и 

др.).   

Измерение площади разбиением на квадратные 

сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и 

острые углы. Распознавание углов с помощью 

угольника.  

III  Числа от 1 до 10.000    50ч  

 



 

 

 четверть  Новая счетная единица – тысяча.   

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч.   

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.   
Представление многозначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых.  увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100 раз.   
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 
на определение начала, конца события, его 

продолжительность.   

Сложение вычитание    
Сложение и вычитание все случаи (устное и 

письменное сложение и вычитание) на новом 
числовом отрезке. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100, и письменное – в остальных случаях.   

Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и 

вычитания.  

Способы проверки сложения и вычитания.   

Решение уравнений.   
Сложение и вычитание значений величин (действия 
с именованными числами).   

Окружность.   

Радиус, диаметр окружности.   

Использование циркуля при измерении и 

построении окружности.  

 



 

 

IV 

четверть  

 Внетабличное умножение. Умножение на 

однозначное число. Устное умножение чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. Умножение на 

10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0.   
Связь между величинами (масса одного предмета, 
количество предметов, общая масса всех предметов; 

цена количество, стоимость и др.).   

Вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 

действия (со скобками и без них), требующие 

применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий.  Составные задачи. Запись 

решения задачи разными способами (действиями и 

выражением).   

Окружность. Радиус и диаметр окружности. 

Внетабличное деление. Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. Устное деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. Деление 

на 10, 100. Деление числа 0 и невозможность 

деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и  

40ч  

  деления.   

Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами результатами действий. Умножение и 

деление значений величин на однозначное число.  

 

 

2.1.6 Предметная область «Физическая культура»  

Учебный предмет Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся 

(вариант 1.2).  

Программа по физической культуре для глухих обучающихся 

построена на основе общих принципов постановки физического 

воспитания и использования программы массовой школы с 



 

 

отступлениями и добавлениями, вытекающими из особенностей 

развития глухих обучающихся.  

Физическое воспитание занимает важное место в подготовке 

молодежи к труду, активному участию в общественной жизни. Но и 

оно имеет специфические особенности, связанные со слуховой 

недостаточностью, состоянием функциональных возможностей 

организма глухих обучающихся.   

Данная программа составлена на шесть лет начального обучения  

(на основе комплексной программы физического воспитания учащихся. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич.  

2011г.), но с учетом  особенностей физического и психического 

развития глухих детей).  

  

Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи:  

1. Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность  и самостоятельность, чувство долга и 

ответственности, навыки культуры поведения, а также формировать 

у школьников понятия о том, что забота человека о своем здоровье, 

физическом развитии, физической подготовленности является не 

только его личным делом, но и общественным долгом.  

2. Готовить обучающихся к выполнению требований по теоретическим 

сведениям,  легкоатлетическим и гимнастическим упражнениям, 

ходьбе на лыжах и играм.  

3. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их 

различных по  сложности условиях, развивать необходимые для этого 

двигательные качества.  

4. Формировать у обучающихся навыки и привычку самостоятельно 

заниматься  физическими упражнениями; воспитывать устойчивый 

интерес к физической культуре и содействовать внедрению ее в 

режим дня.  

5. Содействовать формированию у обучающихся  правильной осанки, 

подтянутости,  опрятности и кинестетического контроля.  

6. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, 

пространственной  организации движений. Развивать память на 

воспроизведение последовательности движений, двигательных 

операций и инструкций, внимание к своим движениям и действиям 

других.  



 

 

7. Развивать умения выполнять движения по словесной инструкции, 

инициативность в  движениях; проводить анализ качества их 

выполнения.  

8. Повышать физиологическую активность органов и систем организма 

школьников, а  также физическую и умственную работоспособность.  

9. Укреплять и развивать сердечнососудистую и дыхательную системы, 

опорно- двигательный   аппарат.  

 Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционновоспитательной направленности каждого урока. 

Специфика деятельности учащихся на уроках физической культуры 

позволяет учителю, с одной стороны, выявить их действительное 

отношение к различным морально-этическим нормам, а с другой  - 

эффективно использовать уроки для воспитания личности.  

   Среди различных показателей эффективности процессов воспитания 

на уроках физической культуры важное значение имеют активность 

учащихся, дисциплинированность, помощь товарищам, опрятный 

внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное 

отношение к оборудованию и инвентарю.  

    На уроках следует систематически воздействовать на развитие таких 

двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость и вестибулярная устойчивость в пределах возможной нагрузки 

для глухих детей.  

  Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за 

отведенное количество часов учащиеся могли овладеть основой 

двигательных навыков и умений. В зависимости от конкретных условий 

программа частично отличается от программы физической культуры 

общеобразовательных школ.  

  У глухих детей часто отмечаются различные нарушения осанки: 

сколиоз, сутуловатость, плоская грудная клетка, крыловидные лопатки, 

плоскостопие. Показатели физического развития (рост, вес тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, сила мышц 

спины, живота и кистей рук) ниже возрастной нормы.  

   Наиболее выражены у глухих детей нарушения моторики. Имеются 

недостатки в технике выполнения движений: шаркающая походка 

шаркающая походка при ходьбе, полусогнутые ноги, очень малая 

амплитуда движения рук и незначительный наклон туловища при беге. 

Отстает развитие такого жизненно важного качества, как скорость 



 

 

движения, особенно скорость двигательной реакции и одиночного 

движения.  

  Глухим учащимся свойственно отставание в развитии двигательной 

памяти и умения сохранять статическое и динамическое равновесие. 

Около 70% детей имеют отклонения, связанные с нарушениями 

деятельности вестибулярного аппарата. Недостатки в регуляции 

равновесия и деятельности вестибулярного анализатора приводят к 

развитию приспособительных реакций в статике и моторике, в частности 

к возникновению таких дефектов, как широкая постановка ног при 

ходьбе и беге, увеличение плоскостопия и изогнутости позвоночника. 

Устойчивость равновесия у глухих детей не всегда зависит от степени 

сохранности вестибулярного аппарата. При этом часто наблюдается ее 

зависимость от сохранности слуха. Решающим же фактором в регуляции 

равновесия является развитие мышечно-суставного чувства и 

деятельности двигательного аппарата.    В дыхательной системе у глухих 

детей отмечается диспропорция в объеме и экскурсии грудной клетки, 

недостаточность жизненной емкости легких, неумение координировать 

ритм дыхания с ритмом устной речи.  

  Ведущее место в системе физического воспитания школьников 

занимают уроки физической культуры. Основное содержание уроков 

физической культуры определяется программой, которая состоит из 

следующих разделов: теоретические сведения, гимнастика с элементами 

ритмики, лыжная подготовка, подвижные игры, легкая атлетика.   

   Теоретические сведения сообщают учащимся в процессе изучения 

физических упражнений на уроке; эти сведения способствуют усвоению 

учебного материала.  

  На занятиях по гимнастике учащиеся должны овладеть навыками 

выполнения простейших видов построений, ходьбы, бега по прямой и с 

изменением направления и скорости передвижения, навыками 

выполнения различных движений с музыкальными сопровождением или 

по сигналам учителя, лазанья, перелезания, а также техникой прыжка и 

метания. Общеразвивающие гимнастические упражнения направлены 

на развитие координации движений и двигательных качеств.  

   Предусмотренные программой упражнения для формирования осанки 

направлены на исправление дефектов опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении гимнастических упражнений глухими детьми 

необходимо постоянно следить за ритмом дыхания, за координацией 

движений с ритмом дыхания. Программой предусмотрены специальные 

упражнения для формирования осанки, а также упражнения, 



 

 

направленные на профилактику и коррекцию плоскостопия, упражнения 

на дыхание. И эти упражнения выносятся в самостоятельный подраздел 

в 1 дополнительном, 1 – 5 классах, в последующих классах не 

выделяются.   

   С помощью упражнений, выполняемых в процессе поступательного  

движения, у глухих учащихся не только вырабатывается умение 

правильно ходить и бегать, но и развиваются устойчивость равновесия, 

координация движений, навыки ориентировки в пространстве.  

   Воспитанию чувства ритма и темпа, развитию плавности и четкости 

движений способствуют ритмические упражнения.  

   В разделе «Лыжная подготовка» предусмотрено обучение детей 

простейшей технике спусков, подъемов на пологие склоны и 

передвижению по ровной местности.   

   Большое значение в решении задач физического воспитания имеют 

подвижные игры. Они позволяют совершенствовать технику основных 

движений в более сложных условиях. Следует выбирать такие игры, 

которые способствуют развитию устойчивости, равновесия, 

двигательной координации, зрительной ориентации, внимания, 

скорости движений, навыков бега, метания, прыжков, лазанья, 

перелезания..  

  В разделе «Легкая атлетика» предусматривается формирование и 

совершенствование у глухих учащихся основных элементов техники 

прыжков и соскоков, прыжков в длину и высоту с разбега, ходьбы и бега 

по прямой и с преодолением различных препятствий, метания малого 

мяча как в цель, так и на дальность.  

   При организации и проведении всех видов физических упражнений и 

подвижных игр учитель по возможности должен постоянно находиться 

в поле зрения всех учащихся, чтобы они могли видеть сигналы и 

движения учителя, воспринимать его речь. Этим обусловлены 

некоторые особенности методики проведения занятий, подачи учебного 

материала, а также его изменение и дополнение.  

   В процессе физического воспитания в школе глухих детей необходимо 

использовать устную речь. Речевой материал (слова и фразы) дается во 

время изучения и совершенствования упражнений. Включение речевого 

материала в содержание урока физической культуры положительно 

влияет на развитие интеллекта глухих детей, на накопление и 

осмысление учебного материала, так как между словом и двигательным     

На уроках физической культуры должна проводиться работа по 



 

 

развитию у глухих школьников навыков понимания и воспроизведения 

устной речи, по формированию словарного запаса. Речевой материал 

включает в себя словарь и фразеологию. Словарь по разделам 

программы вводится главным образом при объяснении и разучивании 

новых двигательных действий. Усвоение фразеологии закрепляется на 

каждом уроке.  

   Коррекционно-педагогический процесс по физическому воспитанию в 

школе для глухих детей проводится с учетом специфики их дефекта, 

состояния здоровья, разных возрастных групп в классе, 

психологического состояния, физического развития и физической 

подготовленности каждого ребенка, а также с учетом малочисленности 

детей на уроке. Учителю необходимо подбирать индивидуальный 

подход к каждому учащемуся и держать под контролем физическую 

нагрузку и утомляемость детей на каждом уроке.  

   Глухота не ограничивает возможностей физического развития детей, 

но требует применения специальных физических упражнений. Что 

позволяет в итоге добиться значительных результатов.  

  

  

  

  

  

  

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ   

1 дополнительного,   

1-5 КЛАССОВ направлены на:  

  

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия; содействие  гармоническому физическому развитию, 

выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования  пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;  



 

 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии  физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей;  

• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах 

и инвентаре, о  соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями,  подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта;  

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам,  честности, отзывчивости, смелости вовремя 

выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности.  

*  *  *  

Требования к результатам:  

Личностные результаты:  

- Овладение глухим ребенком 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.   

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами.   

- Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна.   

- Формирование у глухого обучающегося умения следить за своим 

физическим состоянием,  отмечать и радоваться любому продвижению 

в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к 

максимально возможной для данного ребенка физической 

независимости.   



 

 

- Воспитание у глухих обучающихся веры в свои силы и возможность 

достижения успехов в физическом развитии, несмотря на ограничения 

здоровья.   

- Формирование у глухого обучающегося навыков контроля за 

собственными движениями, включая пластику, координацию и походку.   

- Профилактика заболеваний органов слуха и зрения, воспитанию 

привычки соблюдения гигиены органов слуха и зрения.   

- Обеспечение участия глухих обучающихся в спортивных школьных 

и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу и коммуникации.   

  

В результате изучения курса    ребёнок может добиться следующих  

метапредметных  и предметных результатов:  

                                                     «Физическая культура» учащиеся 

должны:  

                                                    Знать или иметь представление:  

• об особенностях зарождения физической культуры, истории 

первых Олимпийских игр,  имена олимпийских чемпионов 

современности;  

• о способах и особенностях движении и передвижений человека, 

роли и значении  психических и биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов;  

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения 

при выполнении  физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем;  

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового 

анализаторов при их освоении  и выполнении;  

• о терминологии разучиваемых упражнений, об их 

функциональном смысле и  направленности воздействия на организм;  

• о физических качествах и общих правилах и способах их 

тестирования;  

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о 

правилах использования  закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки и поддержания достойного и опрятного внешнего 

вида;  

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и 

правилах его предупреждения.  

Уметь:  



 

 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней 

гимнастики и комплексы  физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической  

 подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений;  

• организовывать и проводить самостоятельные занятия;  

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий  физической культурой  

-                                    Демонстрировать:    

Физические 

способности  

Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой 

на руку, с  

6,5  7,0  

Силовые  Прыжок в длину с места, см  

Сгибание рук в висе лежа (кол-во 

раз)  

130  

5  

125  

4  

К 

выносливости  

Бег 1000 м  

Передвижение  на  лыжах 1,5 км  

Плавание       произвольным стилем 

25 м  

  

Без учета времени   

Без учета времени   

Без учета времени  

К 

координации  

Челночный бег 3 х 10 м, с  11,0  11,5  



 

 

Двигательные умения, навыки и способности:  

- В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять 

основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью 

бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; 

бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для 

прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 3— 5 препятствий; прыгать в высоту с прямого 

и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с поворотами на 180—360°; 

проплывать 25 м.  

- В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы 

и мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из 

разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой 

рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками 

из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад 

через голову); метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), 

установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек.  

- В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и 

прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые 

упражнения; принимать основные положения и осуществлять движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями 

массой 0,5—1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на 

расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять 

опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см; ходить 

по бревну высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе 

поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на 

колене, седов; выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на 



 

 

месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед 

(ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола.  

- В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», 

«Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол).  

- Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем 

средний уровень основных физических способностей.  

- Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для начальной 

школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам).  

- Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать 

друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, 

имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных игр и выполнения других 

заданий.  

- Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 

культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и 

определяет учитель.  



 

 

- Уровень физической подготовленности учащихся 7—11 лет  



 

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА (СЕТКА ЧАСОВ) ПРИ ДВУХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В 
НЕДЕЛЮ  

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 
(тест) 

Воз- 
раст, 
лет 

 Уровень  

 Мальчики  Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 7 
8 
9 
10 
11 

7,5и более 
7,1 
6,8 
6,6 
6,3 

7,3-6,2 
7,0-6,0 
6,7-5,7 
6,5-5,6 
6,1-5,5 

5,6и менее 
5,4 
5,1 
5,0 
5,0 

7,6и более 
7,3 
7,0 
6,6 6,4 

7,5-6,4 
7,2-6,2 
6,9-6,0 
6,5-5,6 
6,3-5,7 

5,8и менее 
5,6 
5,3 
5,2 5,1 

2 Координационные Челночный     
бег 3х10 м, с 

7 
8 
9 
10 
11 

11,2и более 
10,4 
10,2 
9,9 
9,7 

10,8-10,3 
10,0-9,5 
9,9-9,3 
9,5-9,0 
9,3-8,8 

9,9и менее 
9,1 
8,8 
8,6 
8,5 

11,7и более 
11,2 
10,8 
10,4 
10,1 

11,3-10,6 
10,7-10,1 
10,3-9,7 
10,0-9,5 
9.7-9,3 

10,2 и менее 
9,7 
9,3 
9,1 
8,9 

3 Скоростносиловые Прыжок в 
длину с 
места, см 

7 
8 
9 
10 
11 

100 и менее 
ПО 
120 
130 
140 

115-135 
125-145 
130-150 
140-160 
160-180 

155 и более 
165 
175 
185 
195 

90 и менее 
100 
ПО 
120 
130 

110-130 
125-140 
135-150 
140-155 
150-175 

150 и более 
155 
160 
170 
185 

4 Выносливость 6-минутный 
бег, м 

7 8 
9 
10 
11 

700 и менее 
750 
800 
850 
900 

 
730-900 
800-950 
850-1000 
900-1050 
1000-1100 

1100 и более 
1150 
1200 
1250 
1300 

500 и менее 
550 
600 
650 
700 

 
600-800 
650-850 
700-900 
750-950 
850-1000 

900 и более 
950 
1000 
1050 
1100 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

7 
8 
9 
10 
11 

1 и менее 
1 
1 
2 
2 

3-5 
3-5 
3-5 
4-6 
6-8 

9 и более 
7,5 
7,5 
8,5 
10 

2 и менее 
2 
2 
3 
4 

6-9 6-9 
6-9 
7-10 
8-10 

11,5 и более 
12,5 
13,0 
14,0 
15 

6 Силовые Подтягивани 
е 
на высокой 
перекладине 
из виса, 
колво раз 
(мальчики) 
на низкой 
перекладине 

7 8 
9 
10 
11 
 
7 
8 
9 

1 1 
1 
1 
1 

2-3 2-3 
3-4 
3-4 
4-5 

4 и выше 
4 
5 
5 
6 

 
 
 
2 и ниже 
3 
3 
4 
4 

 
 
 
4-8 
6-10 
7-11 
8-13 
10-14 

 
 
 
12 и выше 
14 
16 
18 19 



 

 

 

- Гимнастика с элементами акробатики  

-   Гимнастические упражнения являются одной из основных частей 

содержания уроков физической культуры, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме школьного дня, внеклассной 

работы и самостоятельных занятий. В программный материал 1—5 

классов входят простейшие виды построений и перестроений, обще-

развивающие упражнения без предметов и с разнообразными 

предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения 

на гимнастических снарядах (табл. 3).  

-   Большое значение имеют обще-развивающие упражнения без 

предметов. С их помощью можно успешно решать самые разнообразные 

задачи, и прежде всего образовательные. Выполняя эти упражнения по 

заданию учителя, а затем самостоятельно, учащиеся получают 

представление о разнообразном мире движений, который особенно на 

первых порах является для них новым и необычным.  Именно новизна и 

необычность являются теми признаками, по которым их можно отнести 

к упражнениям, содействующим развитию разнообразных 

координационных способностей. Количество общеразвивающих 

упражнений фактически безгранично. При их выборе для каждого урока 

следует идти от более простых, освоенных к более сложным. В урок 

следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 

каждом занятии примерно 3—6 мин на обще-развивающие упражнения 

без предметов, уже через несколько месяцев регулярных занятий можно 

значительно улучшить у учащихся начальной школы    кинестезические 

восприятия и представления о скорости, ритме, темпе, амплитуде и 

степени мышечных усилий. Учитель должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также 



 

 

своевременному (например, под счет или   музыку)    выполнению   

общеразвивающих   упражнений. В каждый урок следует включать 

новые обще-развивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного 

эффекта, будет неинтересно ученикам.  

-    Одним из важнейших средств всестороннего развития 

координационных способностей, усвоения разнообразных навыков 

(письмо, рисование, резьба, лепка, конструирование), стимулирования 

умственной активности младших школьников являются 

общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и большими 

мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и 

комбинаций с предметами может быть неограниченное количество. 

Преподаватель должен помнить, что упражнения с предметами должны 

содержать элементы новизны. Если для этой цели применяются 

знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных 

характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или 

всей формы привычного двигательного действия. Среди упражнений с 

предметами наибольшее внимание следует уделять упражнениям с 

большими и малыми мячами.  

-    Большое значение в физическом воспитании младших школьников 

имеют также акробатические и танцевальные упражнения. Это связано 

с их разнообразием, высокой эмоциональностью, возможностью 

разносторонне влиять на организм, минимальной потребностью в 

специальном оборудовании.  

-    Выполняя программный материал по построению и перестроению, 

желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое значение 

следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных 

и конечных положений, движений тела и конечностей.  



 

 

-   

Основная 

направленность  

Классы  

   

1дополн

,           1 

класс  

            

2  

             

3  

              4                    5  

На освоение 

общеразвивающи

х упражнений с 

предметами, 

развитие 

координационных

, силовых 

способностей и 

гибкости  

Общеразвивающие 

упражнения с 

большими и малыми 

мячами, 

гимнастической 

палкой, набивным 

мячом (1 кг), обручем, 

флажками  

_____________

_ 

__________  

_______________

_ 

_______  

На освоение 

акробатических 

упражнений  и 

развитие 

координационны

х способностей  

Группировка;   

перекаты в 

группировке,  лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях  

Кувырок  

вперед; стойка  

на лопатках  

согнув  ноги; из 

стойки на 

лопатках, 

согнув ноги, 

перекат вперед 

в упор присев; 

кувырок в 

сторону, 

«лодочка»,  

Перекаты в 

группировке с 

последующей   

опорой руками  за  

головой; 2—3 

кувырка вперед; 

стойка на 

лопатках; мост из 

положения лежа 

на спине, 

«лодочка» 

Комбинация из  

-  

  «улиточка»  освоенных 

элементов  

На освоение 

висов  и 

упоров, 

развитие 

силовых и 

координационн

ых 

способностей  

_____________________________

_________ __  

  

Упражнени

я в висе 

стоя и лежа; 

в висе 

спиной к 

гимнастиче

ской стенке 

поднимание 

согнутых и 

прямых ног; 

Комбинаци

и из 

освоенных 

элементов 

на  

гимнастичес

кой   стенке,   

бревне, 

скамейке  



 

 

вис на 

согнутых 

руках;  

подтягиван

ие в висе 

лежа 

согнувшись, 

то же из 

седа ноги 

врозь и в 

висе на 

канате;     

упражнения 

в упоре лежа 

и стоя на 

коленях и в 

упоре  на  

коне, бревне, 

гимнастичес

кой 

скамейке  

На освоение 

навыков 

лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей.  

Лазанье по гимнастической стенке 

и канату;   по наклонной скамейке 

в упоре присев и стоя  на коленях; 

подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке: 

перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку  

Лазанье по 
наклон ной 

скамейке в  

упоре 

присев, в 

упоре стоя 

на коленях и 

лежа на 

животе, 

подтягиваясь 

руками; по 

гимнастичес

кой стенке с 

одновременн

ым 

перехватом 

рук и 

перестановко

й ног; 

перелезание 

через 

Лазанье по 
наклонной 

скамейке в 
упоре стоя 

на коленях, 
в упоре 

лежа, лежа 
на животе, 

подтягиваяс
ь руками; 

по канату; 
перелезани

е  через 
бревно, 

коня.  

 

Преодолени

е полосы 

препятствий 

с 

включением 

бега, 



 

 

гимнастичес

кое бревно 

(высота до 

60 см); 

лазанье по 

канату  

прыжков, 

лазанья по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

гимнастичес

кой 

лестнице, 

подлезания, 

перелезания

, опорных 

прыжков  

На освоение 

навыков в 

опорных 

прыжках, 

развитие    

координацион

ных,   

скоростносил

овых 

способностей  

Перелезание через  

гимнастического коня  

Прыжки на стопку 

матов; прыжки с высоты 

70-80см. с мягким 

приземлением; 

напрыгивание на 

гимнастический мостик 

и толчок двумя ногами с 

1-3 шагов разбега; 

прыжки с разбега на 

снаряд (высота 90см.) в 

упор, стоя на коленях и 

соскок махом рук; 

соскок из положения 

упор присев.  

На освоение 

навыков  

Стойка на носках, на одной ноге 

(на полу и  

Стойка на 

двух и  

Ходьба 

приставным

и  

  



 

 

 



 

 

равновесия  гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; 

перешагивание   через   мячи; 

повороты на 90°; ходьба   по   рейке 

гимнастической скамейки  

одной ноге с 
закрытыми  

глазами; на 

бревне (высота 

60 см) на одной 

и двух ногах; 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки и по 

бревну; 

перешагивание  

через набивные  

мячи  и их 

переноска; 

повороты  

кругом стоя и 

при ходьбе на  

носках  и  на 

рейке 

гимнастической 

скамейки  

шагами; ходьба 

по бревну 

(высота до 1 м); 

повороты на  
 носках и одной 
ноге; ходьба 

приставными 
шагами; 
приседание и 

переход в упор 
присев, упор 

стоя на колене, 
сед  

  

  

На освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей  

Шаг    с    прискоком;   приставные 

шаги; шаг галопа в сторону  

Танцевальные шаги:   

переменный, польки;    

сочетание танцевальных 

шагов с ходьбой.  

Шаги галопа в парах, польки; 

сочетание изученных 

танцевальных шагов; русский 

медленный шаг  

На освоение 

строевых 

упражнений  

Основная стойка; построение в 

колонну по одному и в шеренгу, в 

круг; по заранее установленным 

местам; размыкание на вытянутые в 

стороны руки.  

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами; 

передвижение 

в колонне по 

одному на 

указанные 

ориентиры.  

Передвижение 

по диагонали, 

противохо дом, 

«змейкой»  



 

 

  

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов, 

развитие 

координационных 

способностей, 

силы и гибкости, а 

также правильной 

осанки  

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на 

месте и в движении  

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук  

Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности  

Упражнения на 

дыхание  

Грудной и брюшной типы дыхания (в 

положении стоя, руки на поясе); 

смешанный тип дыхания (грудно-

брюшной, или полный0  

в положении стоя и лёжа; дыхание с 

различным движением рук (в 

стороны, вверх); дыхание в 

приседаниях и  

полуприседаниях; дыхание во время 

наклона туловища вперед; дыхание 

при ходьбе, руки на поясе (на 2 шага 

– вдох, на 2 шага – выдох и т. д.); 

дыхание при ходьбе с движениями 

рук назад, в стороны, вверх; дыхание 

при ускоренной ходьбе; дыхание при 

беге, произвольное изменение 

глубины и темпа  

Тренировка дыхания в 

различных исходных 
положениях: сидя, стоя, лёжа, с 

преобладанием выхода над 
вдохом. Правильное дыхание 

при выполнении упражнений без 
предметов. Глубокое дыхание  с 

движениями рук. Дыхание по 
подражанию.  

  



 

 

-  

 дыхания в соответствии с 

характером движения, изменение 

длительности вдоха и выдоха (1 – 2 

– 3 – вдох, 1 – 2 – 3 – 4 – выдох,  

1 – 2 – 3 – 4 – вдох, 1 – 2 – 3 – 

выдох); ритмичное дыхание; 

имитационные упражнения (акцент 

внимания на дыхании): «Поиграй 

на трубе», «Косарь», «Насос», 

«Лови комара», «Помаши 

крыльями , как петух», «Качалка», 

«Шипят гуси»,  

«Заблудился», «Конькобежцы», 

«Мельница», «дровосек», «Как 

звенит звонок», «Часы» и др.   

 

Упражнения для 

формирования осанки  

Стоя спиной к стенке, 

поднимание и 

опускание согнутой 

ноги; поднимание, 

выпрямление, 

сгибание и опускание 

ноги; стоя лицом к 

гимнастической 

стенке на расстоянии 

шага, наклониться 

вперед, взявшись 

руками за рейку на 

высоте груди, 

прогнуться и 

вернуться в исходное 

положение; с грузом 

на голове – 

приседания с 

касанием пяток 

пальцами рук; с 

грузом на голове – 

влезание на несколько 

реек гимнастической 

стенки, передвижение 

вправо и влево; с 

Последовательное 

волнообразное 

прогибание туловища 

при переходе из 

положения, сидя на 

пятках в упор лежа на 

бедрах; лежа на спине 

головой к 

гимнастической 

стенке, 

перекладывание 

согнутых ног с одной 

стороны на другую; 

лежа на спине, 

закрепив ноги под 

перекладиной 

гимнастической 

стенки, повороты 

туловища в стороны 

(то же, лежа ноги 

врозь); с грузом (200г.) 

на голове – повороты 

кругом, приседания, 

скрестив ноги; лазанье 

по гимнастической 

Ходьба и 

прыжки на 

носках; ходьба с 

положением рук 

за головой, в 

стороны, назад, к 

плечам, на поясе, 

за спиной (с 

обязательным 

разведением 

плеч); махи 

ногой, держась 

рукой за 

гимнастическую 

стенку; стойка на 

одной и двух 

ногах с 

различными 

положениями 

рук; стой-ка на 

одной и двух 

ногах на 

гимнастической 

скамейке или 

рейке скамейки с 



 

 

грузом на голове, стоя 

на одной ноге, 

поднять другую ногу 

вперед, отвести ее в 

сторону, назад.  

стенке вверх и вниз; 

стойка на носках на 

одной линии; сидя на 

скамейке – захват 

стопами 

гимнастической палки; 

стойка ноги вместе – 

разведение и сведение 

пяток; то же с 

вставанием на носки.  

различными 

положениями и 

движениями 

корпуса и рук; 

ходьба, прыжки 

и повороты на 

гимнастической 

скамейке или на 

рейке скамейки с 

различными 

положениями и 

движениями рук; 

передвижения и 

повороты на 

месте с 

партнером на 

гимнастической 

скамейке.  

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия  

Упражнения, сидя на стуле, стоя, сидя на коврике на полу. 

Упражнения с использованием резиновых массажных ковриков, 

массажных роликов, мячиков. (См. подробнее комплексы 

упражнений при плоскостопии). Ходьба на носках, на внешнем 

своде стоп, на пятках, с поджатыми пальцами ног, с поднятыми 

пальцами ног.  

Упражнения для развития 

пространственновременной 

дифференцировки и 

точности  

Построение в шеренгу с 

дистанцией друг от друга на 

локоть (руки на поясе); 

перестроение из круга в квадрат 

по ориентирам; ходьба до разных 

ориентиров; ходьба, бег, прыжки 

по  

Построение в шеренгу, 

колонну с изменением места 

построения по показу 

учителя (разные 

геометрические фигуры); 

построение в шеренгу с  

-  



 

 

движений  начерченным на полу 

ориентирам; движения головой, 

руками, туловищем с остановкой 

по сигналу и проверкой 

правильной осанки и дыхания; 

сгибание и разгибание туловища 

до определённой высоты по 

ориентирам (стоя и лёжа); ходьба 

вперёд: одна нога по 

гимнастической скамейке, вторая 

на полу; прыжок в высоту до 

определённого ориентира; 

прыжок в глубину в 

обозначенное место; 

переползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с 

закрытыми глазами; дозирование 

силы удара мячом о пол с 

условием, чтобы он отскочил на 

заданную высоту (до колен, до 

пояса, до плеча).  

интервалом друг от друга на локоть 

(не ставя руки на пояс); принятие 

правильной осанки из любого 

исходного положения; ходьба между 

различными ориентирами; ходьба по 

диагонали по начерченной линии; бег 

по ориентирам на полу; бег по 

ориентирам с изменением 

направления; выполнение исходных 

положений: ноги вместе на ширине 

ступни, на ширине плеч, шире плеч 

(выполняется по показу и инструкции 

учителя); ходьба ноги врозь по двум 

параллельным гимнастическим 

скамейкам; прыжки в высоту до 

определенного ориентира; изменение 

способа лазанья по гимнастической 

стенке у данных ориентиров; броски 

мяча о стену с отскоком его в 

обозначенное место.   

Передача 

предметов и 

переноска груза  

Передача большого мяча в 

колонне по одному над головой и 

между ног. Переноска трех 

набивных мячей весом до 6 кг 

различными способами. Передача 

набивных мячей в колонне, в 

шеренге, по кругу. Коллективная 

переноска гимнастических 

снарядов. Переноска груза по 

гимнастической скамейке. 

Переноска гимнастических палок 

от 10 до 15 штук.  

 

_________________________________  

На знания о 

физической 

культуре  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности 

во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим 

дня, закаливание  

Самостоятельные 

занятия  

Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений  



 

 

Словарь    Встали, привет, пока, 

шагом  

(ходить, ходим, идём), 

бегать (бег, бегом), 

прыжки (прыгать), игра 

(играть), считать, делать 

(делай), бросать 

(бросай), ловить (лови), 

стоять (стой), сидеть 

(сядьте), лазать, лежать. 

посмотри (смотрите), 

возьми, покажи, дай, 

руки, ноги, голова, шея, 

живот, пояс, спина, 

туловище, грудь, плечи, 

носки, пятки, мяч, 

скакалка, лестница, 

скамейка, быстро, 

медленно, тихо, громко, 

спокойно, одинаково, 

вперёд, вправо, направо 

(правая), влево, налево 

(левая), лыжи, лыжные 

палки, одеться тепло, 

кататься, (не) красиво, 

ошибка, зарядка, 

вперед, назад, в 

стороны, на месте,  

построились, сидеть, 

держать,  

Становись, равняйсь, строй, расчет, 

размыкание, смыкание, разминка, рапорт, 

смирно, вольно, первый, второй, команда, 

дежурный, повороты, направо, налево, 

приседания, наклоны, повороты, выпады, 

вращения, махи, рывки, захлёст, осанка, 

лопатки, голень, гимнастика, акробатика, 

группировка, перекат, шпагат, полушпагат, 

кувырок, упор, «мост», «ласточка»,  
 «улиточка», «козёл», галоп, полька, вальс, 

присядка, подскоки, броски, подбрасывания, 

напрыгивание, соскок, приземление, 

прогнувшись, согнувшись, отжимание, 

подтягивание, перекладина, вис.  

Эстафета, перешагивание, старт, длина, высота, 
ширина, набивной. Ракетка, мячик, стол, сетка, 
стойки, теннис, подбивание, набивание, удар, 

попеременно, выпады, передвижения, толчок, 
подача. Подача, волан, ракетка, удары, 

перемещения Крепления, передвижение, 
повороты, двухшажный ход, медленный темп. 

По порядку номеров рассчитайсь! На первый – 
второй рассчитайсь! В шеренгу по два - 

становись! В одну шеренгу – становись! 

Приставными шагами вправо  
 (влево) разомкнись (сомкнись)! Мы делаем 

(делали) разминку. Круговые вращения руками 

(туловищем, кистями). Мы выполняем 

(выполняли) упражнения с гимнастическим 

мячом (гимнастической палкой,  

-  



 

 

 делать, подбросить, 

положить, принести, мяч, 

скамейка, скакалка, 

лестница, мат, коврик, 

обруч, палка, кубик, круг, 

пол, дальше, выше, 

сильней повороты, 

наклоны, махи, рывки, на 

месте, (не) правильно, 

ошибка, повторить, ещё 

раз (два раза…).  

гимнастическим обручем, на 

гимнастической стенке, на гимнастической 
скамейке, на осанку). Выполняем 

(выполняли) наклоны (выпады, повороты 
туловища, наклоны туловища вправо и 
влево, махи ногами, рывки руками, рывки 

руками попеременные..). Ноги вместе (на 
ширине плеч). Руки на поясе (за головой, за 

спиной, в стороны, вверх, вперёд, к плечам, 
перед грудью, на колени). Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег с  
 захлёстыванием голени. Выполняем 

подтягивание на  

перекладине. Мальчики выполняют 

отжимание от пола, а девочки отжимание от 

скамейки. Мальчики выполняют 

подтягивание на высокой перекладине, а 

девочки на низкой перекладине. Выполняем 

упражнение (10 раз). Учимся напрыгивать 

правильно на гимнастический мостик. 

Опорный прыжок. Прыжки на стопку матов. 

Соскок с мягким приземлением. Прыжок в 

упор, стоя на коленях.  Прыжок в 

полуприсед. Соскок прогнувшись. 

Выполняем броски мяча вверх (20 раз). 

Подбрасывание мяча одной рукой и ловля 

его другой рукой. Броски мяча об пол.  



 

 

Фразы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мы построились. Мы 

ходим (прыгаем, играем, 

сидим, бегаем). 

Повернуться направо 

(налево). Сесть на 

скамейку. Что это? Это 

мяч (скакалка, скамейка, 

лестница). Взять (возьми, 

возьмите) мяч. Мы 

бросаем (ловим) мяч. 

Бросай (лови) мяч. Делаем 

зарядку.  

Идём на пятках (на 

носках). Прыгаем на 

скакалке (на месте). Руки 

на поясе (за головой, 

вперёд, в стороны). Будем 

играть. «Раз, два, три – 

беги (лови)!». Бегаем тихо 

(спокойно, быстро). 

Делаем красиво. Лазаем на 

лестнице. Дай мяч 

(скакалку…). На мяч 

(скакалку…). Шагом 

марш! Руки на пояс (к 

плечам, вперед, вверх, в 

стороны, за голову, перед 

грудью, за спину). Идём 

на носках (на пятках).  

Повороты направо, 

налево.  

Повернулись направо 

(налево). 

Наклоны вправо, влево  

(вперед, назад). Махи 

ногами. Рывки руками. 

Прыжки на месте. 

Прыгаем выше. Бегаем 

(ходим) быстро 

(медленно, тихо, 

спокойно). Бросаем 

сильнее (выше). Лезть по 

лестнице. Лезть выше 

Мы бегаем эстафету. Прыжки в высоту. 

Прыжки в длину. Прыжки на скакалке. 

Набивной мяч.  

Перешагивание через предметы.  

Настольный теннис. Теннисный стол 
(ракетка, мячик). Подбивание мяча. 

Набивание мяча. Попеременное набивание 
мяча. Основная стойка. Подача мяча. 

Потеря мяча. Кто выполняет подачу? Какой 
счет игры? Какой результат? Играем на 

счет. Передвижения на лыжах, ходьба на 
лыжах, повороты на месте, скользящий шаг.  

  

  



 

 

(вверх). Ходим по 

скамейке. Делаем  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

красиво. Бросаем  

(подбросить, бросить, 

ловим, взять, положить, 

принести) мяч. Лечь на 

спину (живот). Сесть на 

скамейку (кубик, пол, 

коврик). Возьмите 

скакалку (мяч, обруч). 

Делаем одинаково  

(красиво, тихо). Стоять  

(сидеть) красиво. Будем 

играть. Правильно (не 

правильно)  делаете 

(бросаете, играете).  

Повторите (покажите) ещё 

раз. (Покажите, где 

скамейка, скакалка, мяч, 

лестница?). (Что это?). 

(Что мы делали?). Дай мне 

мяч (скакалку…). Брось 

мне мяч (скакалку…). 

Лови мяч (скакалку…).     

  

  

 

- Легкоатлетические упражнения  

- Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, 

занимают одно из главных мест в физическом воспитании младших 

школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-

первых, он содействует освоению основ рациональной техники 

движений, необходимой в средних и старших классах. Вовторых, 

обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого 

всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения. В 

результате освоения данного раздела программы (табл. 4) ученики 

приобретают основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, 

прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метаний в цель и на 

дальность.  



 

 

- Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью 

выполнения и применения в различных условиях, поэтому они 

оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего 

координационных способностей.  

- Одновременно велико их значение в развитии кондиционных 

способностей (скоростных, скоростно-силовых и выносливости). 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как 

для обучения двигательному умению, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их 

преимущественное воздействие в этом возрасте на умения или 

способности определяется только методической направленностью.  

- Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 

преимущественно в игровой и соревновательной форме, что доставит 

детям радость и удовольствие, а также позволит овладеть простейшими 

формами соревнований и правилами, а грамотная, объективная оценка 

их достижений явится стимулом для дальнейшего улучшения 

результатов.  

- Все это в совокупности будет содействовать формированию 

морально-волевых качеств личности ребенка, таких, как 

дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство 

товарищества и коллективизма.  

- Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить 

преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект.  

Основная 

направленность  

Классы  

1 дополн.  2  3  4  5  



 

 

На освоение 

навыков ходьбы и 

развитие 

координационных 

способностей   

Обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 

различных видов ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 2—3 препятствий по 

разметкам  

Ходьба с 

изменением 

длины и 

частоты шагов, 

с 

перешагиванием 

через скамейки, 

в различном 

темпе под 

звуковые 

сигналы То же с  

преодолением 

3— 

4 препятствий  

На освоение 

навыков бега, 

развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей   

Обычный бег, с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий 

(мячи, палки и т. п.); по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3x5, Зх10 м; эстафеты с 

бегом на скорость  

Бег с изменением 

длины и частоты 

шагов, с высоким  

подниманием 

бедра, 

приставными 

шагами правым, 

левым, боком  

вперед, с 

захлестыванием 

голени назад  

На 

совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости   

Равномерный, 

медленный до 2 мин. 

Кросс по 

слабопересеченной   

местности  до  

500м  

до 3 - 4 мин  до 3 - 5 мин  



 

 

На  

совершенствование 

бега, развитие 

координационных     

и     скоростных 

способностей  

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-18 м)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бег в 

коридорчике 30-

40 см из 

различных и.п. с 

максимальной  

скоростью до 

60м, с 

изменением 

скорости, с 

прыжками через 

условные рвы 

под звуковые и 

световые 

сигналы.  Бег с 

вращением 

вокруг своей оси 

на полусогнутых 

ногах, зигзагом, 

в  



 

 

   парах 

«Круговая 

эстафета» 

(расстояние  

1530м), 

«Встречная 

эстафета»  

(расстояние 10—

20 м)  

Бег   с   ускорением  от 

10 до 15м. Соревнования 

(до 60м)  

от 10 до 25 м  от 20 до 30 м  

На  освоение      

навыков  

прыжков, 

развитие 

скоростно-

силовых и 

координационных 

способностей  

На одной и на двух 

ногах на месте,  с 

поворотом на 90°; с 

продвижением вперед 

на одной и на двух 

ногах; в длину с места, с 

высоты до 30 см; с 

разбега (место 

отталкивания не 

обозначено) с 

приземлением на обе 

ноги, с разбега и 

отталкивания одной 

ногой через плоские  

препятствия; через 

набивные мячи,  

веревочку  (высота 30 —

40 см) с 3-4 шагов; через  

длинную  неподвижную 

и  качающуюся 

скакалку, многоразовые 

(от 3 до 6 прыжков) на 

правой и левой ноге  

С поворотом на 180°, по 

разметкам; в длину с 

места; в длину с 

разбега, с зоны 

отталкивания 60—70 

см; с высоты до 40 см; в 

высоту с 4-5 шагов 

разбега, с места и с 

небольшого разбега, с 

доставанием 

подвешенных 

предметов; через 

длинную вращающуюся   

и короткую скакалку 

многоразовые (до 8 

прыжков)  

С поворотом на  

180°, по 

разметкам; в 

длину с места, 

стоя лицом, 

боком к    месту 

приземления; в 

длину с разбега 

с зоны   

отталкивания  

3050 см; с 

высоты до 60 

см; в высоту с 

прямого 

разбега, с 

хлопками в 

ладоши во 

время полета; 

многоразовые 

(до10 

прыжков); 

тройной с 

места  

На закрепление 

навыков прыжков, 

развитие 

скоростносиловых 

и 

координационных 

способностей  

Игры с прыжками с  

использованием 

скакалки  

Прыжки через стволы 

деревьев, земляные  

возвышения и т. п.,  в    

парах.   

Преодоление 

естественных 

препятствий  

Эстафеты с 

прыжками на 

одной ноге (до 

10 прыжков). 

Игры с 

прыжками и  

осаливанием на 

площадке 



 

 

 

  

- Лыжная подготовка  

-       В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими  правилами обращения  с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам 

построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения (табл. 5). К числу основных 

способов передвижений в период начального обучения относятся: 

попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг 

пяток лыж и вокруг носков лыж.  

- В учебной работе большое место должно быть отведено играм на 

лыжах и передвижению по местности, совершенствованию в технике, но 

небольшого 

размер 

На овладение  

навыками 

метания, развитие 

скоростносиловых 

и 

координационных 

способностей  

Метание  малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную   цель 

(2X2 м) с расстояния 3—

4 м.  

Бросок набивного мяча 

(0,5 кг) двумя руками   от   

груди вперед-вверх,     из  

положения      стоя 

ноги   на   ширине 

плеч, грудью в 

направлении    

метания; на дальность  

Метание малого мяча 

с места, из 

положения стоя  

грудью в 

направлении   

метания   на 

дальность и заданное 

расстояние; в  

 горизонтальную и  

вертикальную цель   (2x2    

м)   с расстояния       4— 

5 м; на дальность отскока 

от пола и от стены.  

Бросок набивного мяча 

(0,5  

кг) двумя руками от 

груди  

вперед - вверх, из        

положения стоя грудью 

в направлении   

метания;   снизу   

вперед-вверх из того же 

и.п.   

Метание малого 

мяча с места, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении   

метания, левая 

(правая) нога 

впереди на 

дальность и 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель (1,5X1,5 м) 

с расстояния 4—

5 м. Бросок 

набивного мяча 

(1кг) из 

положения стоя 

гру- 



 

 

главное содержание занятий составляет выработка необходимых 

качеств — ловкости, силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, 

должны учитываться особенности развития детей этого возраста.  

- Уроки лыжной подготовки проводятся только в тихую погоду при 

слабом ветре (не более 2 м/с), при температуре не ниже 15 °С. В 

северных районах эта температурная норма может быть понижена на 5°, 

в южных — примерно на столько же повышена.  

- Задачи учителя: предусмотреть максимальную занятость учащихся в 

течение всего урока, постоянно контролировать и регулировать 

физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле 

своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину.  

- Учебные лыжни могут иметь форму круга, гребенки, отдельных 

дорожек. Спуски и повороты выполняются по разным направлениям.  

-   

Основная 

направленность  

Классы  

1 доп., 1   2  3  4  5  

На  освоение 

техники 

лыжных 

ходов  

Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок 

и с палками.  

Повороты переступанием.  

Подъемы и спуски под 

уклон. Передвижение на 

лыжах 500м-1 км.  

Скользящий шаг с 

палками.  

Подъемы и спуски.  

Небольших склонов.  

Передвижение на лыжах 

1-1,5 км   

  

Попеременный 

двухшажный 

ход без палок и 

с палками. 

Подъем 

«лесенкой». 

Спуски в 

высокой и 

низкой стойках. 

Передвижение 

на лыжах 1-2км 

с равномерной 

скоростью  

На знания о 

физической 

культуре  

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания, особенности 

дыхания, требования к температурному режиму, понятие об 

обморожении, техника безопасности при занятиях лыжами  



 

 

-   

- Программный материал по подвижным и спортивным играм  

- Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым 

средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания 

личности младшего школьника, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. В этом 

возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, 

внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 

выработку умения выполнять правила общественного порядка. 

Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации 

и соблюдения методических требований к проведению игр, нежели к их 

собственному содержанию.  

- Многообразие двигательных действий, входящих в состав 

подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и кондиционных способностей 

(способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-

силовых способностей и др.).  

- В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, 

направленные на совершенствование, прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых 

умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах.  

- В результате обучения ученики должны познакомиться со многими 

играми, что позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, 

умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в 

свободное время.  



 

 

- Программный материал по подвижным играм (табл. 2) сгруппирован 

по преимущественному "воздействию их на соответствующие 

двигательные способности и умения. После освоения базового варианта 

игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др. Система 

упражнений с большими и малыми мячами составляет своеобразную 

школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый ученик 

начальных классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять 

примерно в равном соотношении для обеих рук и ног.  

Основная 

направленность  

Классы  

1 дополн., 1   2  3  4  5  

На закрепление и 
совершенствование  
навыков бега,   
развитие   

скоростных    

способностей,  

способности к 

ориентированию в 

пространстве  

«К своим флажкам»   

«Два мороза»   

«Пятнашки»  

«Пустое место»   

«Белые медведи»  

«Космонавты»  

-  

  

  

На закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках,  

развитие  

скоростносиловых  

способностей,   

ориентирование в 

пространстве  

«Прыгающие воробушки»  

«Зайцы в огороде»  

«Лисы и куры»  

«Прыжки по полосам»  

«Волк во рву» 

«Удочка»  

-  

  

  

На закрепление и 
совершенствование 
метаний на 
дальность и 
точность, развитие  
способностей к 
дифференцированию 
параметров 

движений, 

скоростно-силовых 

способностей  

«Кто дальше бросит» «Точный расчет» «Метко в цель»  

  



 

 

На овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча  

Ловля, передача, броски 

и ведение мяча 

индивидуально,  в парах, 

стоя на месте и в шаге  

Ловля и передача мяча в 
движении.  

Броски в  цель (кольцо, 

шит, мишень, обруч).  

Ведение мяча вокруг 

себя (правой, левой 

рукой) в движении по 

прямой (шагом и бегом)  

Ловля и 

передача мяча 

на месте и в 

движении  в 

треугольниках, 

квадратах, 

кругах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Броски в цель  

(высота 1.5м.) 

двумя руками 

от  

-  

   груди; бросок 

мяча в корзину 

двумя руками 

от груди с 

места.  

На закрепление и 
совершенствование 
держания, ловли, 
передачи, броска и 
ведения мяча и на 
развитие  
способностей к 
дифференцированию 
параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве  

«Играй,  играй, мяч не теряй»  

«Мяч водящему»  

«У кого меньше мячей»  

«Школа мяча»  

«Мяч в корзину»  

«Попади в обруч»  

«Гонка мячей по кругу»  

«Вызови по имени»  

«Овладей мячом»  

«Подвижная цель» «Мяч 

ловцу»  

«Охотники и утки»  

«Быстро и точно»  

«Снайперы» «Игры с 

ведением мяча»  

На комплексное 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение  

элементарными 

При соответствующей игровой 

подготовке рекомендованные для 3 и 

4 классов игры  

можно проводить в 1  и 2 классах                      

                                                            

«Борьба за мяч»   

«Перестрелка»   

«Мини-баскетбол»   

                   



 

 

техникотактическими 

взаимодействиями  

На освоение    

передачи мяча, 
ловли, подачи снизу  
(пионербол)  

 Передача мяча двумя руками 

от  

груди, ловля мяча двумя 

руками на месте на уровне 

груди, подача мяча одной 

рукой снизу (нижняя подача), 

учебная игра через сетку.  

На овладение 
упражнений и игр с 
целлулоидным мячом 
и теннисной ( 
ракеткой (1, 2 

классы возможно 

выполнение 

упражнений вместе 

целлулоидного 

мячика – маленький 

резиновый или 

теннисный мячик)  

Упражнения с подбрасыванием и 

ловлей мяча: подбросить и поймать 

мяч двумя руками  

одной рукой); бросить мяч на пол 

(хлопнуть в  

ладоши) и поймать двумя руками; 

подбросить мяч высоко вверх, дать 

ему стукнуться о пол и поймать двумя 

руками (попеременно правой и 

левой); поймать после поворота 

кругом ударить мяч о стену, поймать 

двумя руками; бросить мяч о стену, 

после отскока от пола поймать двумя 

руками (одной рукой поочередно); 

стукнуть мяч о пол так, чтобы он 

коснулся стены, поймать; вести мяч 

одной рукой, как баскетбольный мяч: 

на месте (сидя на корточках, стоя, с 

продвижением вперед, обходя 

предметы).  

Обучение правильного хвата 

теннисной  

Обучение правильного хвата 

теннисной ракетки. Игры и 

упражнения с мячом и 

ракеткой: подбивание мяча, 

набивание мяча, 

поочередное набивание мяча 

обеими сторонами ракетки 

(одиночно, парами, в 

шеренге, в колонне, у стены, 

проводя эстафеты). 

Упражнения с двумя 

ракетками и мячом: взять в 

каждую руку по ракетке, 

положить с помощью друга 

по мячу на ракетки и 

сохранять равновесие; 

положить мяч на одну 

ракетку, перекатывать с 

одной ракетки на другую; 

уронить мяч на пол и 

попеременно то одной, то 

другой ракеткой сверху 

ударяя по нему (на месте и в 

движении); то же, но ударять 

снизу (после касания об пол) 

то одной, то другой 

ракеткой; то же не давать  

ракетки. Упражнения на равновесие: 

сидя или стоя, держать ракетку 

горизонтально (не давая мячу 

скатиться); сидя на стуле, положить 

на ракетку мяч, опустить (почти до 

пола), поднять ракетку  и снова 

опустить; стоя, положить мяч  



 

 

 на ракетку, ходить по залу, не роняя 

мяч; то же, но бегать по залу, не давая 

мячу скатиться с ракетки; левой рукой 

скатить мяч со стула на ракетку, 

сохранять равновесие; ударить мяч об 

пол (стену или подбросить вверх), 

поймать на ракетку, балансировать с 

мячом. Упражнения с ударом по 

ракетке:  несильно бросить мяч на пол, 

после первого отскока поймать его на 

ракетку и не давать скатиться (поймать 

сначала на одну сторону ракетки, затем 

на другую); бросить мяч на пол  и не 

ловить его, несильно ударяя снизу 

ракеткой, чтобы мяч снова отскочил от 

(выполнить упражнение, ударяя дважды 

по мячу ракеткой; то же, но с 

продвижением вперед); бросить мяч на 

пол и подбить его несильным ударом 

ракетки вверх. Обучать подбиванию 

мяча ракеткой (для более 

подготовленных детей – набивание мяча 

ракеткой). Упражнения с мячом и 

ракеткой у стены: рукой бросить мяч о 

стену и после отскока от стены, ударить 

ракеткой по мячу и снова направить мяч 

в стену. Игра на столе без сетки. 

Эстафеты с использованием изученных 

элементов.  

 мячу касаться пола; положить 

мяч на ракетку и ударом 

перебрасывать его с одной 

ракетки на другую, не роняя 

мяча на пол; уронить мяч на 

стол и после нескольких 

отскоков от стола подбивать 

мяч ударом снизу поочередно 

каждой ракеткой то же, но 

ударять мяч ракеткой  

 попеременно сверху так, 

чтобы он  

все время подскакивал на 

столе; на столе с сеткой 

отражать мяч (брошенный 

другим) поочередно то одной, 

то другой ракеткой; на столе с 

сеткой отбивать мяч (после 

удара партнера с одной  

ракеткой) поочередно то 

одной, то другой ракеткой; на 

столе с сеткой играют двое, 

направляя мяч друг другу то 

одной, то другой ракеткой. 

Обучение подбивания, 

набивания, попеременное 

набивание мяча обеими 

сторонами ракетки (одиночно, 

парами, в шеренге, в колонне, 

у стены, проводя эстафеты). 

Обучать передвижениям в 

стойке вправо и влево, 

выпадам для ударов слева и 

справа, удары слева и справа 

в шеренге без ракетки и с 

ракеткой, толчок мяча 

ракеткой. Игра на столе.  

Ознакомление с подачей 

мяча.  



 

 

Словарь и фразеология  

 

Классы  

 

1 дополн, 1  2  3  4  5  

На овладение 

упражнений и 

игр с воланом и 

ракеткой  

_______________  Обучение хвату ракетки. 

Подбивать волан ракеткой по 

несколько раз подряд. 

Отражать ракеткой летящий 

навстречу волан. Отбивать 

волан ракеткой. Эстафеты с 

воланом и ракеткой.  

Стойки и перемещения; 

подача; способы держания 

ракетки, удары ракеткой по 

волану: удары справасверху, 

удары слева-сверху, удары 

снизу; подвижные игры с 

воланом и ракеткой.  

На знания о 

физической 

культуре  

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 

правила поведения и безопасности  

Самостоятельные 

занятия  

Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, 

ведение мяча месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими руками и 

ногами  



 

 

Встали, привет, пока, шагом 

(ходить, ходим, идём), 

бегать (бег, бегом), прыжки 

(прыгать), игра (играть), 

считать, делать (делай), 

бросать (бросай), ловить 

(лови), стоять (стой), сидеть 

(сядьте), лазать, лежать.  

посмотри (смотрите), 

возьми, покажи, дай, руки, 

ноги, голова, шея, живот, 

пояс, спина, туловище, 

грудь, плечи, носки, пятки, 

мяч, скакалка, лестница, 

скамейка, быстро, медленно, 

тихо, громко, спокойно, 

одинаково, вперёд, вправо, 

направо (правая), влево, 

налево (левая), лыжи, 

лыжные палки, одеться 

тепло, кататься, (не) 

красиво, ошибка, зарядка, 

вперед, назад, в стороны, на 

месте, построились, сидеть, 

держать, делать, подбросить, 

положить, принести, мяч, 

скамейка, скакалка, 

лестница, мат, коврик, 

обруч, палка, кубик, круг, 

пол, дальше, выше, сильней 

повороты, наклоны, махи, 

рывки, на месте, (не) 

правильно, ошибка, 

повторить, ещё раз (два 

раза…).  

Становись, равняйсь, строй, расчет, 

размыкание, смыкание, разминка, рапорт, 

смирно, вольно, первый, второй, команда, 

дежурный, повороты, направо, налево, 

приседания, наклоны, повороты, выпады, 

вращения, махи, рывки, захлёст, осанка, 

лопатки, голень, гимнастика, акробатика, 

группировка, перекат, шпагат, полушпагат, 

кувырок, упор, «мост», «ласточка», «улиточка», 

«козёл», галоп, полька, вальс, присядка, 

подскоки, броски, подбрасывания, 

напрыгивание, соскок, приземление, 

прогнувшись, согнувшись, отжимание, 

подтягивание, перекладина, вис.  Старт, финиш, 

лёгкая атлетика, препятствие, соревнование, 

секундомер, рулетка, медленно, быстро, 

результат, эстафета, пробегание,  вбегание, 

прыжки на месте, прыжки в  

 длину, прыжки в высоту, разбег, 

перешагивание, метание, расстояние, цель.   

Эстафета, перешагивание, старт, длина, высота, 

ширина, набивной. Ракетка, мячик, стол, сетка, 

стойки, теннис, подбивание, набивание, удар, 

попеременно, выпады, передвижения, толчок, 

подача. Подача, волан, ракетка, удары, 

перемещения Крепления, передвижение, 

повороты, двухшажный ход, медленный темп.   



 

 

Мы построились. Мы 

ходим  

(прыгаем, играем, сидим, 

бегаем). Повернуться 

направо (налево). Сесть на 

скамейку. Что это? Это 

мяч (скакалка, скамейка, 

лестница). Взять (возьми, 

возьмите) мяч. Мы 

бросаем (ловим) мяч. 

Бросай (лови) мяч. Делаем 

зарядку. Идём на пятках 

(на носках). Прыгаем на 

скакалке (на месте). Руки 

на поясе (за головой, 

вперёд, в стороны). Будем 

играть. «Раз, два, три – 

беги (лови)!». Бегаем тихо 

(спокойно, быстро). 

Делаем красиво. Лазаем на 

лестнице. Дай мяч 

(скакалку…). На мяч  

(скакалку…). Шагом марш! 

Руки на пояс (к плечам, 

вперед, вверх, в стороны, за 

голову, перед грудью, за 

спину). Идём на носках (на 

пятках).  

Повороты направо, налево.  

Повернулись направо 

(налево). Наклоны вправо, 

влево (вперед, назад). Махи 

ногами. Рывки руками. 

Прыжки на месте. Прыгаем 

выше. Бегаем (ходим) 

быстро (медленно, тихо, 

спокойно). Бросаем сильнее  

Мы бегаем эстафету. Прыжки в высоту. 

Прыжки в длину. Прыжки на скакалке. 

Набивной мяч. Перешагивание через 

предметы.  

Настольный теннис. Теннисный стол (ракетка, 

мячик). Подбивание мяча. Набивание мяча. 

Попеременное набивание мяча. Основная 

стойка. Подача мяча. Потеря мяча. Кто 

выполняет подачу? Какой счет игры? Какой 

результат? Играем на счет. Передвижения на 

лыжах, ходьба на лыжах, повороты на месте, 

скользящий шаг.  

Высокий старт. Мы занимаемся лёгкой 

атлетикой. Медленный бег. Мы выполняем 

прыжки на месте (прыжки в длину с места, 

прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, 

метание мяча).  

Прыжки на одной ноге. Прыжки на двух ногах. 

Идём на старт.  

Это секундомер. Это рулетка (показать). Мы 

бегаем в эстафете. По порядку номеров 

рассчитайсь! На первый – второй рассчитайсь! 

В шеренгу по два - становись! В одну шеренгу – 

становись! Приставными шагами вправо (влево) 

разомкнись (сомкнись)! Мы делаем (делали) 

разминку. Круговые вращения руками 

(туловищем, кистями). Мы выполняем 

(выполняли) упражнения с гимнастическим 

мячом (гимнастической палкой, 

гимнастическим обручем, на гимнастической 

стенке, на гимнастической скамейке, на осанку). 

Выполняем (выполняли) наклоны (выпады, 

повороты туловища, наклоны туловища вправо 

и влево, махи ногами, рывки руками, рывки 

руками попеременные..). Ноги вместе (на 

ширине плеч). Руки на поясе (за головой, за 

спиной, в стороны, вверх, вперёд, к плечам, 

перед  



 

 

(выше). Лезть по лестнице. 

Лезть выше (вверх). Ходим 

по скамейке.  

Делаем красиво. Бросаем   

(подбросить, бросить, 

ловим, взять, положить, 

принести) мяч. Лечь на 

спину (живот). Сесть на 

скамейку (кубик, пол, 

коврик). Возьмите скакалку 

(мяч, обруч). Делаем 

одинаково (красиво, тихо). 

Стоять (сидеть) красиво. 

Будем играть.  

Правильно (не правильно)  

делаете  

(бросаете, играете). 

Повторите (покажите) ещё 

раз. (Покажите, где 

скамейка, скакалка, мяч, 

лестница?). (Что это?). 

(Что мы делали?). Дай мне 

мяч (скакалку…). Брось 

мне мяч  

(скакалку…). Лови мяч 

(скакалку…).   

грудью, на колени). Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег с захлёстыванием 

голени. Выполняем подтягивание на 

перекладине. Мальчики выполняют отжимание 

от пола, а девочки отжимание от скамейки. 

Мальчики выполняют подтягивание на высокой 

перекладине, а девочки на низкой перекладине. 

Выполняем упражнение (10 раз). Учимся 

напрыгивать правильно на гимнастический 

мостик. Опорный прыжок. Прыжки на стопку 

матов. Соскок с мягким приземлением. Прыжок 

в упор, стоя на коленях.  Прыжок в полуприсед. 

Соскок прогнувшись. Выполняем броски мяча 

вверх (20 раз). Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его другой рукой. Броски мяча об 

пол.  

  

  

2.1.7 Предметная область «Искусство»  

  

Учебный предмет «Изобразительное искусство».  

   Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и 

воспитании детей.  Значимость данного курса для глухих детей 

определяется большими возможностями коррекции и компенсации 

особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой, 

двигательной сфер деятельности учащихся, формирования их речи, 

совершенствования слухо – зрительного восприятия и общения, а так 

же положительных качеств личности.  

     Цели курса:  

• эстетическое воспитание, развитие художественного вкуса, 

эмоционального  отношения к окружающей действительности, 

понимания красоты;  



 

 

• обучение основам изобразительной грамоты, раскрытие 

практического значения  умения рисовать в жизни человека, 

формирование у детей творческой позиции;  

• развитие художественно – изобразительных творческих 

способностей наряду с  компенсацией и исправлением в 

изобразительной деятельности недостатков развития, обусловленных 

дефектом слуховой функции.  

                                                           Задачи учебного курса:  

• развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления 

окружающей  действительности и формирование потребности отражать 

их в разных видах художественной деятельности;  

• овладение учащимися элементами художественно – 

изобразительной грамоты и  средствами выразительности в области 

рисунка, живописи, малой скульптуры, в декоративно – прикладном 

искусстве;  

• воспитание эстетических чувств, понимания красоты 

окружающей  действительности, искусства и способности ими 

наслаждаться;  

• развитие интереса к занятиям, сохранение его при 

использовании разных видов  изобразительной деятельности и форм 

работы, художественных материалов и техник работы, при создании 

творческой обстановки;  

• ознакомление с выдающимися произведениями 

изобразительного искусства и  архитектуры разных эпох и народов, с 

произведениями декоративно – прикладного искусства и дизайна;  

• обучение приемам рассматривания произведений искусства и 

формирование  умений смысловые связи, определять некоторые 

выразительные средства произведения, высказывать свое отношение к 

анализируемому произведению;  

• воспитание умения работать коллективно, выполняя 

определенный этап в цепи  заданий для получения результата в общей 

деятельности;  

• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, 

планированию своей  деятельности;  

• развитие речи, формирование навыков общения в рамках 

изобразительной  деятельности;  

• формирование умения преодолевать трудности, возникающие  

в процессе  изобразительной деятельности, оценивать свои возможности 

адекватно.  



 

 

  

Примерное распределение часов по классам:  

  

    классы   

Раздел программы  1кл  2кл  3кл  4кл  5кл  

Обучение композиционной деятельности.  10ч  10ч  10ч  10ч  10ч  

Развитие у учащихся умений воспринимать 

и передавать форму предметов, пропорции 

и конструкцию.  

12ч  12ч  11ч  8ч  8ч  

Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

передавать его в живописи.  

11ч  10ч  10ч  8ч  8ч  

Обучение учащихся восприятию 

произведений искусства.  

1ч  2ч  3ч  8ч  8ч  

Всего   33ч  34ч  34ч  34ч  34ч  

  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 



 

 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет 

— основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 



 

 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое 

и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.   

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.   

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.  

  

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 



 

 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. Родина моя — Россия. Роль природных условий 

в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  



 

 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в 

графическом и растровом редакторе на компьютере.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. Родина моя — Россия. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 



 

 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в 

графическом и растровом редакторе на компьютере.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных 

 средств  произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению.  

                                

Требования к результатам обучающихся:  

Личностные результаты:  

- Накопление у глухих обучающихся первоначальных впечатлений от 

разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, 

кино и др.) и получение доступного опыта художественного творчества. 

Освоение культурной среды, дающей глухому ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и др.   

- Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение глухими обучающимися 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника.   

- Развитие у глухих обучающихся опыта самовыражения в разных видах 

искусства, в том числе в  изобразительной и музыкально – исполнительной 

деятельности, освоение элементарных форм художественного ремесла.   



 

 

- Привлечение, по возможности, всех органов чувств (в том числе 

развивающегося слухового восприятия) для создания наиболее полноценной 

картины ощущений и представлений.   

                                               Метапредметные результаты:  

Развитие умений глухого наблюдать и анализировать объекты 

действительности (выделять существенные признаки объектов, находить 

значимые и исключать малозначимые детали), использовать полученные 

представления при решении учебных, бытовых и творческих задач.   

Формирование у глухих обучающихся умений выражать собственные эмоции 

от воспринятого, по усвоению широкого спектра эмоциональных проявлений 

человеческих чувств (от восхищения до неприятия) посредством словесной 

речи, а также естественных жестов, мимики, позы, адекватных настроению 

возгласов – с учетом принятых в обществе норм поведения.   

Развитие способности делиться впечатлениями и формулировать ощущения, 

реализуя формирующиеся коммуникативные умения и привлекая 

художественные средства из доступных по возрасту и знакомых литературных 

источников.   

Обеспечение возможности для глухого ребенка выражать чувства и 

переживания, полученные от восприятия одного произведения искусства 

доступными ему средствами других видов искусств и их комбинаций (через 

танец, пантомиму, рисунок и др.).  Расширение опыта эстетического 

восприятия произведений искусства и приобщение к культуре посредством 

включения глухих обучающихся в культурную жизнь общества  

Предметные результаты  

К концу обучения ученик  должен научиться:  

•передавать в рисунке форму предмета в натуральную величину, 

раскрашивать изображение  локальным цветом.  

•применять в рисунке элементарные  законы построения объемной 

композиции,  последовательно  выполнять рисунок.  

•правильно пользоваться штампом.  

•проводить в пространстве линии различных конфигураций.  

•различать понятия «середина листа», «край листа».  

•планировать свою деятельность (определять и словесно передавать 

содержание и последовательность выполнения замысла);  

•организовывать предметы в группы по смыслу.  

•называть части лица, головы и фигуры человека.  



 

 

•передавать форму и конструкцию человека в движении  

  

К концу обучения обучающиеся должны:  

•передавать в рисунке форму предмета в натуральную величину, 

раскрашивать изображение  локальным цветом.  

•применять в рисунке элементарные  законы построения объемной 

композиции,  последовательно  выполнять рисунок.  

•правильно пользоваться штампом.  

•проводить в пространстве линии различных конфигураций.  

•различать понятия «середина листа», «край листа».  

•планировать свою деятельность (определять и словесно передавать 

содержание и последовательность выполнения замысла);  

•организовывать предметы в группы по смыслу.  

•называть части лица, головы и фигуры человека.  

•передавать форму и конструкцию человека в движении.  

Содержание обучения.  

1 класс   

(33 ч)  

Раздел  Количество часов  

Композиция  10 ч  

Цвет и краски                                         10 ч  

Форма, пропорции, конструкция         6 ч  

Пространство                                         5 ч  

Восприятие произведений искусства  2 ч   

  

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

   Формирование умения размещать рисунок (в аппликации — готовое 

вырезанное изображение) на изобразительной плоскости. Работа над 

понятиями «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. 

Зависимости размера изображения от размера листа бумаги.  

   Размещение предметов на рисунке при передаче пространства:  

ближние — ниже, дальние — выше; частичное загораживание одних 

предметов другими.  

   Стилизация форм изображаемых объектов (листьев, цветов, бабочек и др.) 

при составлении узора.  

Примерные  задания  

Выполнение аппликаций «Матрешка», «Коврик для игрушек», «Коробочка», 

«Осенние листья», «Бабочки» (с использованием близких или контрастных 

цветов бумаги, с составлением узора из растительных форм).  

Воспроизведение в рисунке аппликаций «Матрешка», «Коврик для 

игрушек».  

Составление узоров для изделий, выполненных на уроках труда, с 

использованием геометрических и растительных форм.  

Выполнение рельефа на картоне: «Рыбка», «Птица», «Березка», «Елочки 

большие и маленькие», «Домик в лесу» (пластилин, глина или соленое тесто).  

Рисование по памяти после наблюдения: «Листопад», «Зимний лес».  

Рисование по представлению на темы: «Снеговик», «Лес осенью», «Летом в 

деревне», «Машины в городе», «Скворечник на березе и поющий скворец» 

(контурное изображение простым карандашом, цветными фломастерами).  

Рисование с натуры натюрморта: «Яблоко и груша», «Морковь и свекла» 

(простой карандаш, цветные мелки, плотная тонированная бумага).  

  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ И  

ПЕРЕДАВАТЬ ФОРМУ ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ  

И КОНСТРУКЦИЮ  

   Формирование или закрепление 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 

слабо расчлененной формой. Формирование графических образов объектов 

(представлений объектов и способов их изображения).  

   Формирование умений пользоваться художественными материалами, 

предназначенными для лепки (глиной, пластилином, соленым тестом), 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.  

Примерные  задания  

Рисование: выполнение упражнений в проведении прямых, волнистых и 

ломаных, зигзагообразных линий карандашом или фломастером в задании 

«Сломанный телевизор» (рисование линий разных конфигураций на экранах 

телевизоров); «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозавр» 

(дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении); 

изображение квадратного, прямоугольного и треугольного флажков, 

воздушных шаров и мячей, колес велосипеда — разной величины в 

сопоставлении с изображением соответствующих форм геометрических 

эталонов.  



 

 

Лепка с натуры в объеме и в виде барельефов предметов разной формы, 

предъявляемых в паре: яблоко и груша; морковь и свекла; листья липы и ивы, 

сирени и березы и т. п. (глина, соленое тесто, пластилин).  

Лепка в объеме: «Фигурка человека»; барельефы «Домик из бревен», 

«Береза», «Елки, большая и маленькая», «Сосна» (глина, соленое тесто, 

пластилин). Лепка игрушек с использованием образцов народных промыслов 

Дымкова, Филимонова, ПолховМайдана («Русская матрешка», «Петушок», 

«Утенок», «Птичка» и т. п.— глина, соленое тесто).  

Составление аппликации из готовых форм: «Кукла», «Матрешка», 

«Чебурашка» (тонированная бумага в качестве фона, части соответствующих 

изображений, клей).  

Рисование с натуры:  

а)вылепленных в объеме и в барельефе объектов;  

б)выполненных аппликаций — по выбору учителя и учащихся в соответствии 

с их возможностями и интересами. Последующее изображение выбранных 

объектов по памяти.  

  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ 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 (при работе карандашом, мелками — умеренная, фломастером 

— слабая).  

   Краски гуашь и акварель. Своеобразие приемов работы кистью этими 

красками при раскрашивании контурных изображений и больших 

поверхностей (например, неба и др.).  

   Ознакомление детей с приемами работы кистью и краской, используемыми 

в росписи игрушек и предметов народных художественных промыслов 

Дымкова и Городца (точки, дужки, штрихи, «тычок», прием «примакивание», 

работа кончиком и корпусом кисти).    Формирование эмоционального 

восприятия цвета: радостное, эмоциональное впечатление от цветовых тонов 

солнечного спектра.  



 

 

Примерные  задания  

Работа краской и кистью на основе представлений и при использовании 

наглядного материала (образцов, репродукций картин художников, книжных 

иллюстраций): «Радуга» (рисование сразу кистью акварелью по слегка 

влажной бумаге); «Травка», «Елка», «Веточка акации», «Цветы» (рисование 

сразу кистью, кончиком и корпусом, с использованием приема 

«примакивание»).  

Работа сразу кистью цветной гуашью по сухой тонированной бумаге: 

«Бабочки», «Птицы», «Жуки» — по выбору учащихся.  

Рисование по памяти после наблюдения: «Деревья осенью», «Деревья зимой» 

(сразу кистью черной гуашью по сухой тонированной бумаге, с передачей в 

изображении ритма стволов, узора ветвей).  

Работа с натуры. Раскрашивание нарисованных ранее карандашом осенних 

листьев, овощей, фруктов, имеющих простую форму и ровную окраску 

(цветные карандаши, фломастеры, гуашь).  

Раскрашивание выполненных ранее простым карандашом сюжетных 

композиций и узоров (гуашь, кисти).  

Выполнение элементов городецкой и дымковской росписи: цветных кругов с 

темной и белой «оживкой» (дужками, точками, штрихами); «розанов» и 

«купавок»; изображение ягод «тычком».  

Роспись игрушек, вылепленных из глины или соленого теста на уроках 

изобразительного искусства: «Русская матрешка», «Птичка», «Петушок», 

«Свистулька». Вариант работы: роспись силуэтных изображений игрушек, 

вырезанных учителем из бумаги (акварель, гуашь, кисть).  

  

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИСКУССТВА  

Беседа по плану:  

1.Кто написал картину.  

2.Чем художник написал картину, на чем (на холсте, бумаге, картоне и др.).  

3.Что художник изобразил.  

4.Как нужно смотреть картину, чтобы понять, о чем художник хотел в ней 

рассказать.  

Материал к урокам. Произведения живописи и книжной графики: натюрморты 

Ж.-Б. Шардена, В. Ван Гога «Кувшины»,  П. Сезанна, П. Кончаловского; 



 

 

пейзажи И. Левитана «Золотая осень», «Весна. Большая вода»,  А. Саврасова 

«Грачи прилетели», И. Шишкина «Лес зимой»; иллюстрации В. Васнецова, В. 

Конашевича, Е. Рачева к сказкам; работы анималиста В. Ватагина или другие 

произведения по выбору учителя, доступные пониманию учащихся.  

                                                       Речевой  материал1  

Слова, словосочетания, термины:  

карандаш, краска, кисть, ластик, точилка*, банка, вода, тряпочка, бумага, 

альбом, глина, пластилин, клей, ножницы; рисунок, аппликация, лепка, 

роспись, ритм*, фон, гуашь, акварель; линия, цвет, круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, узор, точка; художник; рисовать, делать аппликацию, 

лепить, смешивать, стирать (ластиком), загораживать, высыхать*, 

расписывать*, идет, бежит, стоит, скатать, смочить, размять, оторвать, 

вымыть, вытереть; красный, синий, желтый; зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый*; черный, серый, белый; разноцветный, прямой, 

толстый, тонкий, большой, маленький, средний, густая, жидкая (краска); 

сухой, мокрый, радостный, грустный, мягкий*, твердый  

(пластилин);  

правильно (неправильно), красиво (некрасиво);  

лист бумаги, середина листа, низ (верх) листа*, форма предмета; большой 

(маленький); части тела (туловище, голова, руки, ноги, шея; хвост); части 

дерева (ствол, сучья, ветки, листья, хвоя, корни); части дома (крыша, стены, 

окна, дверь, труба, бревна).  

Типовые фразы:  

Здесь  и  далее  звёздочкой  (*)  отмечены  слова,  словосочетания,  термины  и   

фразы, которые учащиеся должны понимать без обязательного употребления 

в устной речи.  

Приготовь рабочее место.* Разложи на парте правильно альбом, карандаши, 

краску, ластик.* Поставь на место банку с водой.* Разведи краску водой.* 

Смешай краски.* Возьми карандаш (кисть) правильно.* Нарисуй посередине 

листа бумаги.* Это рисунок.* Это середина листа.* Это край листа.* Что мы 

будем рисовать?* Покажи свой рисунок (свою аппликацию, лепку).* 

Смотрите, как надо рисовать (лепить, делать аппликацию).* Он нарисовал 

(слепил) (не-)правильно, (не-)красиво.* Получилось похоже (одинаково) на... 

.* Посмотри, скажи, как нарисовал Вова.* Какой по форме?* Какой по цвету? 

Какой цвет? Как называется цвет (форма)?*  

Нарисуй здесь.* Нарисуй (слепи) так.* Сделай вот такую аппликацию. Сотри 

ластиком.*  

Держи кисть (вот так).* Рисует кончиком кисти (вот так).*  



 

 

Примакивай кистью (вот так).*  

Сначала нарисую..., потом нарисую... .  

Разомни пластилин (глину, тесто).* Смочи глину водой.* Скатай колбаску.* 

Будем лепить человечка.* Слепи голову.  

Я рисую (леплю, делаю аппликацию) дом. Я нарисовал дом.  

Я работаю (буду работать) красками. Я не понял. Я не вижу. Я не умею 

рисовать (работать красками, лепить). Я знаю, как рисовать. Покажите, 

пожалуйста, рисунок (лепку, аппликацию). Я развожу краску водой. Я 

смешиваю краски. Я нарисовал узор в полосе (квадрате). Я слепил из глины 

(теста, пластилина) человечка. Я рисую карандашом (фломастером). Я стираю 

ластиком.  

В лесу красиво. Шары яркие, разноцветные, красивые. Лист зеленого цвета. 

Форма листа красивая. Форма шарика — круг (круглая), овал (овальная).  

  

Предметные результаты на конец учебного года 

Ученик научится:  

- правильно сидеть за партой (столом, мольбертом), правильно 

располагать на ней лист бумаги (и другие художественные материалы);  

- правильно держать карандаш, фломастер и др., а также кисть в 

процессе работы ими;  

- свободно работать карандашом, фломастером: без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

- 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;  

- использовать приемы работы цветными мелками;  

- работать с глиной, соленым тестом, 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, согласуя 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;  

- узнавать и называть изображенные на картине или иллюстрации 

предметы, явления природы, действия человека и животных, устанавливать 

содержание изображенного.  

  

Учащиеся должны знать:  

- элементарно — о труде художника;  

- приемы рассматривания картины;  

- названия       материалов       и       инструментов,       используемых       

на       уроках изобразительного искусства, их назначение;  

- порядок   расположения   одного   или   нескольких   изображений   на   

листе бумаги;  

требования        к        композиции        изображения        на        листе:        

зрительная уравновешенность, отсутствие пустоты;  

- 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);  

- элементарные правила работы с глиной, пластилином, соленым 

тестом; с красками и кистью, бумагой и ножницами, клеем;  

- речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства 

в I классе.  

  

2 класс  (34 ч)  

  

Разделы курса  

Раздел  Количество часов  

Композиция  10 ч  

Цвет и краски                                         10 ч  

Форма, пропорции, конструкция         7 ч  

Пространство                                         5 ч  

Восприятие произведений искусства  2 ч   

  



 

 

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 детей способам 

построения рисунка: многопредметное, с использованием элементов 

перспективного построения изображения (уменьшение величины удаленных 

предметов, загораживание одних предметов   другими);   фризовое   

построение.   Обращение   внимания   детей   на  смысловые связи в рисунке, 

на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу.  

   Обучение детей 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.  

   Различные варианты построения композиции в декоративной работе (в 

горизонтальном и вертикальном формате).  

   Формирование умений планировать деятельность в лепке, в процессе работы 

над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе (выделение 

этапов очередности).  

   Планирование сюжетной композиции (определение содержания и 

последовательности выполнения замысла). Формирование представлений об 

основных направлениях: вертикальном, горизонтальном, наклонном.  

Примерные  задания  

   Коллективное составление композиций: из вылепленных человечков — 

«Хоровод»; из наклеенных на общий фон аппликаций — «Веселые Петрушки 

на празднике», «Игрушки на полке», «Разные дома в городе (деревне)».  

   Выполнение барельефов: «Ветка с вишнями», «Птичка на ветке»; лепка 

объемных композиций: «Девочка играет с кошкой» или «Девочка пасет козу 

под деревом»; «Домик и два дерева рядом с ним».  

   Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (с надписью «8 Марта»), 

«Закладка для книг» (узор из листьев и цветов).  

   Композиция узора с помощью картофельного штампа (в полосе, в квадрате) 

«Снежинки».  



 

 

   Зарисовка аппликаций: «Хоровод», «Закладка для книг» и рельефов: «Ветка 

с вишнями», «Птичка на ветке», объемной композиции «Девочка играет с 

кошкой» или других.  

   Рисование на темы: «Утки на реке», «В магазине игрушек», «Осень в лесу», 

«Дети лепят снеговика», «Новогодняя елка и Дед Мороз», «Дед Мороз и 

Снегурочка», «Моя школа»; иллюстрирование сказки «Колобок» («Колобок 

лежит на окне» или «Колобок покатился по дорожке»).  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ 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 («дерево под ветром») 

и в состоянии покоя (передача изгибов ветвей); отражение в рисунке 

признаков «старого» дерева и «молодого» деревца (различия в высоте, 

толщине, кроне деревьев).  

   Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа, 

разные 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 (палочка и тушь или гуашь черная; шариковая ручка с 

черным стержнем).  

Примерные  задания  

   Лепка человека, животного (коза, собака, кошка, заяц) в легко изображаемом 

движении (пластилин, соленое тесто или глина). Выполнение барельефов: 

«Молодые и старые деревья в ветреную погоду» (картон, пластилин, стека; 

изображаются березы, елочки и одна сосна). Лепка дымковской игрушки из 

соленого теста или глины.  



 

 

   Составление аппликации из заранее вырезанных частей (кругов, овалов, 

округлых деталей, соответствующих определенной форме части тела 

изображаемого объекта): «Петрушка»; «Сказочная птица» (с составлением 

частей ее тела из обрывков цветной бумаги).  

   Зарисовки по памяти вылепленных изображений человека и животного, 

аппликаций «Петрушка», «Сказочная птица» (простой карандаш, силуэтное 

изображение).  

   Рисование с натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих 

различные пропорции (кружки разных размеров, бутылки из-под сока, банки 

из-под майонеза и т. п.; разные кастрюли; разные горшки для цветов и т. п.).  

   Рисование на темы на основе наблюдений: «Дерево зимой», «Разные 

домики», «Молодое и старое дерево», «Дерево в ветреную погоду», «Мама» 

(или «Женщина»).  

  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ 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 (с помощью учителя).  

   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 мрачное настроение у человека 

(«радостные» или «мрачные» цвета в зависимости от содержания рисунка).  

Примерные  задания  

   Зарисовки по памяти вылепленных фигурок (человека, животных), 

барельефов с изображением разных деревьев (работа сразу кистью черной 

гуашью, «пятном» и кончиком кисти); работа палочкой и тушью или гуашью.  

   Рисование по памяти или по представлению: «Туча», «Дождь начинается», 

«Весенний праздник» (цвета «радостные» и «мрачные»).  

   Раскрашивание выполненных по памяти изображений: «Петрушка», 

«Сказочная птица» с использованием «радостных» цветов.  

   Рисование с натуры листьев и цветов: «Листья дуба, клевера, акации и т. п.», 

«Цветы ромашки, нарцисса, подснежника и т. п.» (на тонированной бумаге 

сразу кистью цветной гуашью; разноцветной пастелью); рисование фруктов и 



 

 

овощей с ровной и неравномерной окраской в сопоставлении (по 

тонированной бумаге сразу кистью гуашью; пастелью; акварелью).  

   Роспись дымковских игрушек, вылепленных из соленого теста.  

  

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИСКУССТВА  

  Формирование у учащихся представления о работе художника. Развитие 

умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-

прикладного искусства.  

Беседа по плану:  

1.Как художник наблюдает природу.  

2.Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать.  

3.Как художник изображает деревья в разные времена года; как выглядят 

деревья, когда дует ветер и когда его нет.  

4.Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Русский народный узор.  

Материал к урокам. Произведения живописи: И. Левитан. «Золотая осень», 

«Весна. Большая вода», «Березовая роща»; И. Шишкин. «Лес зимой», «Рожь», 

«Дубы»; А. Саврасов. «Грачи прилетели»; В. Серов «Октябрь. Домотканово»; 

И. Бродский. «Опавшие листья»; А. Пластов. «Колокольчики и ромашки», 

«Первый снег»; К. Коровин. «Зимой»; Ф. Толстой. «Ветка липы».       

Произведения       декоративноприкладного       искусства:       полотенце,  

платки с узорами, городецкие деревянные изделия, игрушки дымковские, 

филимоновские, полхов-майданские.  

                                                             

Речевой  материал  

Слова, словосочетания, термины:  

художник, природа, красота, белила, тушь, палочка, пастель, штамп, штрих(-

и), фон, роспись, середина;  

расположить, загораживать, украшать, изображать, наблюдать, 

рассматривать, придумывать, примакивать, высыхать; светлый, темный, 

светло-синий и др., голубой, розовый, широкий, узкий, длинный; 

вертикальная, горизонтальная, наклонная, округлая*, ломаная (линия), 

толстая, тонкая; интересный; жидкая, густая (краска); «радостный», 

«мрачный»* (цвет), радостное  



 

 

(грустное) настроение*; широко, узко, близко, далеко, низко, высоко; форма 

предмета, кончик кисти; форма круга (квадрата, прямоугольника) изменяется; 

часть узора, ритм в узоре (повторение), край листа бумаги; праздничный узор, 

русский народный узор, узор ветвей деревьев, красота природы.  

Типовые фразы:  

Приготовь рабочее место. Поставь (принеси) банку с водой. Разложи 

правильно на парте альбом, карандаши, краски, ластик, тряпочку, кисть, 

палитру. Рисуй хорошо, красиво, чтобы было похоже.* Рисуй, как запомнил 

(по памяти*). Работай кончиком (корпусом) кисти. Рисуй предмет так, как его 

видишь.* Смой краску чистой водой.* Осуши кисть.* Нарисуй о самом 

интересном в сказке.  

В узоре повторяется форма и цвет. Фон в узоре красный.  

Форма предмета похожа на овал (квадрат и др.). Лист бумаги расположен 

вертикально (горизонтально).*  

Я работаю кончиком (корпусом) кисти. Я работаю красками правильно: 

краска жидкая, прозрачная (густая). Сначала я нарисую ствол, потом ветки, 

потом листья на ветках. Сначала я нарисую дом, потом рядом с ним — много 

деревьев (сад). Перед домом нарисую машину. Она загораживает дом.  

  

Предметные результаты на конец учебного года 

Ученик научится:  

• передавать в рисунке форму предмета в натуральную величину, 

раскрашивать изображение  локальным цветом.  

• применять в рисунке элементарные  законы построения объемной 

композиции,  последовательно  выполнять рисунок.  

• правильно пользоваться штампом.  

• проводить в пространстве линии различных конфигураций.  

• различать понятия «середина листа», «край листа».  

• планировать свою деятельность (определять и словесно передавать 

содержание и последовательность выполнения замысла);  

• организовывать предметы в группы по смыслу.  

• называть части лица, головы и фигуры человека.  

• передавать форму и конструкцию человека в движении  

                                                 Метапредметные результаты:  

Рисовать карандашом мягкой легкой линией, пользоваться ластиком при 

исправлении рисунка;  



 

 

Работать по  инструкции учителя и самостоятельно, планировать свою 

деятельность;  

Владеть  навыками общения в рамках изобразительной деятельности;  

Использовать разные виды изобразительной деятельности и формы работы, 

художественные материалы и техники работы;  

Использовать элементы художественно – изобразительной грамоты и 

средства выразительности в области рисунка, живописи, малой скульптуры, 

в декоративно – прикладном искусстве.  

3 класс  

(34 ч)  

Тематические  разделы  

Раздел  Количество часов  

Композиция  10 ч  

Графика  11 ч  

Живопись  10 ч  

Восприятие произведений искусства  3 ч  

  

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   Формирование понятия о размере и форме листа бумаги (формате 

изобразительной плоскости). Зрительное равновесие в композиции и способы 

его достижения. Достижение зрительного равновесия с помощью симметрии 

и асимметрии в натюрморте и сюжетном изображении; объединение 

предметов по смысловым связям.  

   Размещение предметов на изобразительной плоскости при рисовании с 

натуры натюрморта из 2—3 предметов, сознательный выбор ее формата.  

   Изображение коллективной сценки с относительно большим количеством 

персонажей (3—5); передача движения персонажей.  

   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.  

   Достижение зрительного равновесия в декоративной композиции 

посредством повторения и чередования элементов. Выявление формы 



 

 

изображаемого предмета с помощью узора. Использование штампа. 

Использование различных вариантов построения узора в вертикальном и 

горизонтальном формате.  

   Растительные  мотивы  в  декоративно-прикладном  искусстве.  

Особенности  национального  узора  (элементы,  цвет,  композиция).  

Стилизация форм растительного мира для использования их в качестве 

элементов узора.   

Примерные  задания  

   Лепка рельефа «Барашек и пастушок»; «Играющие кошка и котенок»; «Два 

лыжника бегут по лыжне в лесу» — по выбору учителя.  

   Коллективное составление композиций из вылепленных фигурок: 

«Соревнование лыжников», «Играющие кошки и котята разной масти».  

   Лепка по представлению композиции к сказке «Маша и медведь» (глина, 

пластилин или соленое тесто). Последующая зарисовка вылепленной 

композиции на следующем занятии с натуры (гуашь, акварель, кисть).  

   Работа над аппликацией: составление узора на вырезанном силуэте чашки и 

чайника из готовых элементов — мотивов с посуды Гжели. Придумывание 

узора для круглого блюда с аналогичными мотивами; сочинение узора в 

квадрате из растительных форм «Платок для мамы».  

   Выполнение с натуры натюрморта из двух округлых предметов: «Посуда 

Гжели» (чайник и чашка или чайник и блюдо); «Разная посуда».  

   Рисование на темы: «Праздничная иллюминация в городе», «Катание с гор», 

«Весна, весна на улице!», «Осень на даче. Ветреный день», «Летний дождик. 

Дети радуются». Зарисовка (или набросок) композиции по мотивам 

городецкой живописи: «Кухонная доска» (на вырезанном из бумаги силуэте; 

простой карандаш).  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ 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 (в 

работе пером, палочкой и тушью или гуашью; черной шариковой ручкой). 

Передача пропорций частей и особенностей формы предметов в лепке и 

рисунке.  



 

 

   Передача в рисунке предметов, освещенных справа, слева, сзади, с помощью 

тени на их форме и силуэта.  

  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 и изображения. 

Передача пропорций изображаемых предметов, контрастных по размеру и 

особенностям формы.  

   Приемы стилизации растительных форм для составления узоров (на примере 

росписи городецкой деревянной мебели, посуды Гжели и Полхов-Майдана); 

элементы росписи указанных народных промыслов.  

   Выявление формы изображаемых предметов с помощью узора (на примере 

предметов с городецкой или гжельской росписью).  

   Знакомство с изменениями круга в перспективе.  

   Уголь как изобразительно-выразительное художественное средство. 

Приемы работы углем.  

                                                   Примерные  задания  

   Лепка фигурок человека в движении: «Лыжник», «Гимнаст» и др. (объемное 

изображение или барельеф — пластилин). Лепка движущихся фигурок 

животных: «Собака бежит» («Играющая собака»), «Медведь идет (сидит, 

стоит на задних лапах)».    Выполнение с натуры, по памяти и затем по 

представлению набросков и зарисовок фигуры человека в трех положениях: 

стоит, идет, бежит, а также в положениях: ноги на ширину плеч, руки вверх, в 

стороны.  

   Выполнение по представлению и при использовании образцов, картинок, 

иллюстраций и игрушек народных промыслов (богородских, дымковских и 

др.) набросков, зарисовок фигурок животных («Медведь», «Собака» и др.). 

Рисование с натуры вылепленных из пластилина фигурок животных.  

   Рисование на основе наблюдений: «Машины на улице» (карандаш, 

фломастеры).  

Рисование с натуры плоских и объемных предметов со сложно расчлененной       

формой,       сложной       конструкцией:       «Ветки       деревьев       и 

кустарников, листья в осенней окраске» (ветки рябины, акации; листья осины, 

липы, дуба, клена и др.); утюг, часы, игрушечные машины, поезд и вагоны 



 

 

детской железной дороги и т. п. (простой карандаш, фломастер, черная 

шариковая ручка).  

   Рисование с натуры: ваза сине-зеленой (фиолетовой) окраски; кружка, 

кастрюля и другие предметы, расположенные ниже или на уровне глаз 

наблюдающего (простой карандаш, фломастер, шариковая ручка).  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ 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 синезеленого, 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 самых 

характерных элементов росписи Гжели и Полхов-Майдана (цветы, листья). 

Конь, птица и растительные мотивы в росписи Городца (работа сразу кистью 

акварелью или гуашью).  

   Знакомство с явлениями пространственного изменения цвета: ослабление 

цвета предметов, небесного свода по мере их удаления. Передача цветового 

решения композиции на увеличенном формате. Поиск цветовых сочетаний 

при создании сказочных образов.   

Примерные  задания  

   Раскрашивание нарисованных ранее изображений: осенних листьев и веток 

деревьев и кустарников (красно-оранжевых, желто-оранжевых, желто-

зеленых; работа акварелью по сырой бумаге); предметов, имеющих в окраске 

сине-фиолетовые и краснофиолетовые оттенки (работа акварелью по сухой 

бумаге способом «в два слоя краски»).  



 

 

   Рисование сразу кистью по тонированной бумаге по памяти и по 

представлению: «Праздничный салют» (на черной, темно-синей бумаге 

гуашью, акварелью, восковыми мелками); «Гроза в лесу», «Солнечное утро» 

(акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге).  

   Рисование сразу кистью элементов росписи народных промыслов: «Мотивы 

росписи Гжели (Полхов-Майдана, Городца)» (гуашь, акварель).  

   Рисование по представлению и на основе деятельности воображения: 

«Сказочные деревья» (ель, сосна, осина, береза); «Сказочный пень», 

«Сказочная избушка».  

   Живопись акварелью в теплой и холодной гамме: «Сказочные цветы», 

«Цветы из царства Снежной королевы и царства Солнца» (по мокрой бумаге 

сразу кистью).  

   Нахождение цветовых решений в работе над тематическими рисунками, 

натюрмортами, декоративными работами, выполненными на уроках 

композиции карандашом.  

                    ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА  

Беседы на темы: «Как создаются картины»: Как художник рисует с натуры, по 

памяти. Для чего нужно рисовать с натуры и по памяти. Последовательность 

работы над картиной (наблюдения, наброски, эскизы, рисунки, живописные 

этюды).  Материалы   и   инструменты,   используемые   художником   (бумага,   

холст, картон, кисти, краски, перо и тушь, палочка и др.). Что     изображают     

в     своих     картинах     художники     (предметы,     людей, животных,   

природу,   события).   Как   называются   такие   работы   художников (пейзаж, 

портрет, сюжетная картина). Как   художник   работает   над   книжными   

иллюстрациями   (картинками   в книгах).     Для     чего     нужны     

иллюстрации     в     книгах     (рассказать     о     связи содержания и 

изображения).  

«Как создаются скульптуры» : Как работает скульптор. Как он выбирает  

выразительную позу модели, материал для скульптуры. Последовательность 

работы над скульптурой (наблюдения, наброски, зарисовки, эскизы, выбор 

материала и т. д.). Какую роль играют для восприятия скульптуры освещение 

и точка ее осмотра.  

Материал к урокам. Произведения живописи и графики:  

И. Остроухов. «Золотая осень»; В. Поленов. «Ранний снег»; К. Юон. 

«Мартовское солнце»; И. Левитан. «Март», «Первая зелень»; С. Герасимов. 



 

 

«Лед прошел»; И. Шишкин. «Утро в сосновом бору», «Лесные дали»; А. 

Степанов. «Журавли летят»; Ф. Васильев. «Оттепель», «Перед дождем»; М. 

Сарьян. «Цветы».  

Произведения скульптуры: В. Ватагин. «Баран», «Идущий зубр», «Рыбка»; А.  

Опекушин. Памятник А. С. Пушкину в Москве (бронза, гранит). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии).  

        Речевой  материал  

Слова, словосочетания, термины:  

искусство, красота, скульптура, скульптор, художник, живопись*, пейзаж, 

иллюстрация*, натура*, эскиз, рисунок, холст, картон, перо, размер, формат, 

тень, свет, часть (узора, фигуры), форма, окраска, силуэт*, поза* (животного, 

человека), палитра; располагать*, смывать, осушать, сушить (кисть), 

наблюдать*; желто-зеленый*, сине-зеленый*, красно-фиолетовый*, сине-

фиолетовый* и т. п.; радостный, мрачный, спокойный, сказочный, волшебный; 

смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

основные цвета (главные цвета); составные цвета; часть (узора), теплый 

(холодный) цвет; рисунок по памяти; рисунок с натуры; работа кистью, работа 

пятном, мазком; работа акварелью по сухой (мокрой) бумаге; красота 

природы; красота человека (животного); веселое (радостное, грустное) 

настроение; цветная бумага; штамп; тень, части предмета; умелый мастер, 

русский народный узор, народное искусство, дымковские игрушки, узоры 

Гжели.  

Типовые фразы:  

Рисуй правильно, чтобы было похоже. Расположи рисунок на листе бумаги 

красиво. Рисуй, как запомнил (по памяти). Рисуй с натуры. Смой краску 

чистой водой. Осуши кисть. Рисуй предмет, как его видишь. Нарисуй о самом 

интересном в сказке (рассказе). Нарисуй форму листа (цветка) просто.* Лист 

бумаги расположи вертикально (горизонтально).* Будем работать сразу 

кистью, пятном, кончиком кисти.* Форма круга изменяется, так мы видим.* 

Далекие предметы мы видим маленькими, а близкие — большими.  

Я расположил рисунок посередине (у края) листа. Я рисую с натуры (по 

памяти). Я рисую предмет так, как его вижу. Я смываю краску водой. Я рисую 

о самом интересном в сказке... Я расположил лист бумаги вертикально 

(горизонтально). Мне очень нравится этот рисунок (эта картина).  

Предметные результаты на конец учебного года 

Ученик научится:  

•называть промежуточные цвета (желто-зеленый и др.) и способы их 

получения;  



 

 

•усвоить речевой материал, изучавшийся на уроках рисования.  

•рисовать карандашом мягкой линией, пользоваться ластиком, правильно 

держать   кисть.  

•рисовать изображать контрастные по форме, размеру предметы под 

руководством учителя и самостоятельно;  

•применять осевую линию при рисовании симметричных предметов;   

•сочинять, повторять узор, используя ритм и симметрию  и подбирая 

выразительные цвета;   

•использовать в работе акварелью метод заливки и мазок.  

• иметь представление о работе художника и скульптора; о 

последовательности работы в своей практической изобразительной 

деятельности.  

  

Метапредметные результаты:  

•использовать средства выразительности в области рисунка,   

•живописи, малой скульптуры, в декоративно – прикладном искусстве; 

•использовать разные виды изобразительной деятельности и формы 

работы, художественные материалы и техники работы;   

•рисовать по наблюдению, по памяти и по представлению;  

•выполнять простые приемы рассматривания произведений искусства;  

•работать по инструкции учителя и самостоятельно, планировать свою 

деятельность;  

•развивать речь, формировать навыки общения в рамках изобразительной 

деятельности.  

  

4 класс  

(34 ч)  

Тематические  разделы  

Раздел  Количество часов  

Композиция  10 ч  

Графика  8 ч  

Живопись  8 ч  

Восприятие произведений искусства  8 ч  



 

 

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с 

натуры, в сюжетном и декоративном изображении: величинный контраст. 

Величинный контраст в сказочном изображении.  

   Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, литературных 

произведений (из курса классного и внеклассного чтения).  

   Выполнение композиции в течение нескольких уроков: предварительный 

набросок, разметка общей композиции, уточнение рисунка, завершающий 

этап работы над композицией.  

   Зрительное равновесие композиции, достигаемое с помощью 

асимметричного расположения предметов на изобразительной плоскости (при 

рисовании натюрморта, в сюжетном изображении, в декоративной работе).  

   Развитие умения самостоятельно составлять узоры из стилизованных форм 

растительного мира, перерабатывать реальные формы живой природы в 

орнаментальные, ритмически соотносить элементы в простом декоративном 

рельефе и барельефе.  

   Разработка композиции плаката. Понятие о плакате.  

   Явления наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж). 

Ознакомление с высоким и низким горизонтом. Развитие умения размещать в 

рисунке предметы:  

изображение удаленных предметов с учетом их зрительного уменьшения.  

Закрепление понятия о зрительной глубине: первый план, второй план, 

задний план. Загораживание одних предметов другими в зависимости от их 

положения относительно друг друга (рядом, за, над, под, перед) и отражение 

этих отношений в рисунке.  

                                                         Примерные  задания  

   Лепка по представлению: «Великан и Мальчик-с-пальчик» (работа парами); 

двухфигурная композиция «Пограничник с собакой» (пластилин, проволока, 

палочки; соленое тесто; глина).  

   Декоративная лепка (барельеф): «Кувшин в виде поющего петуха» (соленое 

тесто; глина; картон или пластилин цветной).  

   Выполнение украшений в виде декоративных пластин, выполненных 

способом «налеп» (по типу изразцов): «Фантастическая птица (растение)», 

«Рыбка», «Ягодки земляники на веточке» (пластилин, соленое тесто, глина).  



 

 

   Выполнение к празднику композиции из двух-трех элементов с кратким 

текстомприветствием, например: «С Новым годом!» (аппликация, гуашь, 

цветные фломастеры).   Аппликация: «Кувшины разной формы» (с 

использованием цветного фона); натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко» 

(фронтальная работа над составлением аппликации натюрморта из 

вырезанных заранее учителем силуэтов изображений, соответствующих 

натурной постановке).  

  Рисование с натуры: натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко»; «Кринка и 

стакан», «Кувшин и яблоко» или «Букет в вазе и оранжевый апельсин» 

(простой карандаш мягкости 2М, 3М); «Мой портрет (Это — я)»; «Портрет 

мамы» (на квадратном формате; карандаш, фломастер).  

   Рисование по памяти и по представлению: «Развлечения ребят в зимние 

каникулы»; «Ребята на экскурсии в ботаническом саду» и др.; «Работа на 

тракторе в поле»; «Уборка урожая в саду (в поле)»; «Праздник Победы в 

городе» — темы по выбору учителя.  

   Выполнение набросков и зарисовок после проведенных наблюдений: 

«Осенний (зимний) лес», «Городской (сельский) пейзаж» (простой карандаш, 

тушь или черная гуашь, палочка или перо, шариковая или гелевая ручка 

черного цвета).  

   Иллюстрирование сказок: «Гуси-лебеди» (передача полета птиц при низком 

горизонте в композиции); «Зайкина избушка» (с передачей глубины 

пространства: избушка, сказочный лес, зайчик плачет перед избушкой и т. п.); 

«Сказочный богатырь защищает границу Родины».  

   Рисование по представлению: «Дождь, лужи; я с мамой иду под зонтиком» 

(набросок, разметка композиции простым карандашом).  

  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ И  

ПЕРЕДАВАТЬ ФОРМУ ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ  

И КОНСТРУКЦИЮ  

  

   Использование элементарных средств выразительности при передаче 

характерных особенностей предметов (с учетом их конструкции; с уделением 

особого внимания форме, пропорциям, индивидуальным особенностям 

объекта наблюдения). Соблюдение симметрии формы.  

   Совершенствование умений передавать форму и пропорции фигуры 

человека и животного (в статике и динамике). Формирование умения 

передавать графическими средствами особенности модели (форму головы, 

черты лица, прическу, одежду, ее фактуру и окраску).  



 

 

   Совершенствование умений изображать животных (зверей и птиц) в лепке и 

рисунке.  

Передача фактуры изображаемого объекта с помощью штриха и пятна.  

   Совершенствование приемов стилизации растительных и животных форм 

для составления орнаментов. Рисование элементов росписи Гжели, Жостова.  

    Развитие умений рисовать с натуры, передавать сходство в рисунке с 

натурой (предметы быта; игрушки: зайчик, рыбка, разные виды машинок; 

вазы, кувшины, кофейник и т. п.).  

   Развитие приемов деятельности воображения. Составление из частей целого 

изображения.  

Примерные  задания  

   Лепка барельефа фигурки животного: «Лошадь», «Корова», «Собака», 

«Коза» или «Баран» (глина, пластилин или соленое тесто) — по выбору 

учащихся. Зарисовка вылепленных барельефов (простой карандаш мягкости 

2М, 3М).  

   Рисование с натуры фигуры человека в разных несложных позах 

(позирующий ученик стоит, положил руки на бедра, опирается на спинку 

стула и т. п.) (простой карандаш мягкости 2М, 3М и ластик).  

   Наброски и зарисовки: «Голова портретируемого натурщика»; «Чучела птиц 

и зверей» (гусь, курица, петух, лебедь, страус и др.; заяц и др.). Этот вид 

работы может быть выполнен по памяти после посещения зоопарка с 

использованием наглядного материала в виде фотографий, иллюстраций с 

изображениями животных.  

   Рисование с натуры предметов симметричной формы: «Бабочки разной 

формы и окраски»; «Стрекозы»; «Майский жук и божья коровка» и другие 

насекомые из коллекции — по выбору учащихся.  

  Рисование на основе представлений: «Образ сказочного богатыря, 

защищающего границу Родины» (с использованием репродукций картин В. 

Васнецова «Три богатыря» и М. Врубеля «Богатырь») (рисунок карандашом).  

   Наброски карандашом элементов росписи посуды Гжели и подносов 

Жостова.   Рисование с натуры предметов: «Ваза», «Кувшин», «Кофейник»; 

машинки-игрушки (легковая, «скорая помощь», пожарная и т. п.— по выбору 

учащихся).  

   Работа над аппликацией. Вырезание из цветной бумаги квадратов, 

прямоугольников разной величины. Вырезание из этих фигур кругов и овалов 

разной величины и протяженности по ширине. Составление из кругов и овалов 



 

 

целого изображения («Чебурашка», «Матрешка», «Неваляшка» и т. п.). 

Зарисовка их простым карандашом.    Работа в технике аппликации над 

образом дерева (березы, сосны, ели). Составление целого изображения 

способом обрыва кусков бумаги соответствующего цвета в виде ствола и 

кроны, состоящей из нескольких веток с массой листьев (хвойной массой) — 

пятном (лапы ели, сосны).  

  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ И  

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО В ЖИВОПИСИ  

   Выразительные средства изображения в рисунке с натуры, сюжетном и 

декоративном: светлотный контраст. Развитие умения выделять предметы в 

композиции с помощью фона (обучение практике использования светлотного 

контраста).  

   Совершенствование умений сочетать цвета (контрастные и мягкие), 

добиваясь гармонии в живописи (с помощью учителя в практической 

деятельности). Закрепление приемов работы акварелью по сухой и сырой 

бумаге.  

  

   Наблюдение и передача изменений цвета в зависимости от освещения 

(солнечно, пасмурно). Использование теплой и холодной гаммы цвета в 

зависимости от темы работы.  

  Особенности  использования  цвета  при  декоративном 

 изображении  (чистота, определенность цвета, условность окраски 

стилизованных форм предметов).  

   Значение цвета в рисунках на темы сказок. Воспроизведение сюжета сказок 

с применением разнообразных оттенков основных и составных цветов 

(голубого, розового, зеленого, изумрудного, фиолетового и др.).  

   Совершенствование изображения человека и животных средствами 

живописи. Передача фактуры поверхности изображаемого предмета (волос у 

человека, шерсти у зверей, оперения у птиц) с помощью штрихов и пятна. 

Примерные  задания  

   Рисование на темы: «Белые лебеди плавают в пруду зоопарка» (работа по 

тонированной бумаге белой гуашью сразу кистью способом «от пятна»); 

«Праздник в городе. Салют, фейерверк», «Праздничная иллюминация» (на 

темном цветном фоне; белила для получения осветленных цветов).  

   «Новогодний фейерверк», «Ветка елки с елочными игрушками и свечами», 

«Военные корабли на море» (с использованием различных оттенков 



 

 

соответствующих цветов; детализация цветом изображений; работа по сухой 

и по мокрой бумаге).  

   Работа на темы с использованием наглядных средств: «На верблюдах в 

пустыне», «На оленях по снегу» (теплая и холодная гамма цвета; 

тонированная бумага, гуашь; шаблоны изображений верблюдов и оленей, с 

помощью которых дети легко и быстро составляют композицию).  

   Рисование на основе наблюдений: «Пасмурный зимний день» (этюд: 

цветовые отношения темного неба и светлого снега на земле; сразу кончиком 

кисти и темной краской рисуются силуэты деревьев) (акварель, белила, кисть); 

«Дождь, лужи; я с мамой иду под зонтиком» (акварель).  

  

   Иллюстрирование сказочных сюжетов: «Гуси-лебеди», «Зайкина избушка», 

«Сказочный богатырь защищает границу Родины» (работа красками: 

акварель, гуашь, кисть).  

   Роспись вылепленных из глины или соленого теста и высушенных изделий: 

«Кувшин в виде поющего петуха», «Фантастическая птица» или другие — по 

выбору учителя.  

   Раскрашивание нарисованных с натуры насекомых (акварель, гуашь).  

   Роспись силуэтных изображений посуды Гжели, подготовленных заранее 

учителем для детей (чашка, чайник, сахарница)(акварель). Раскрашивание 

нарисованного с натуры натюрморта — по выбору учителя, например: 

«Кувшины разной формы», «Кринка и стакан» — с использованием 

контрастного по светлоте цветного фона.  

   Рисование сразу кистью (кончиком и корпусом: линией и пятном); работы 

по представлению, после наблюдения: «Березы, сосны, ели» (молодые и 

старые, с тонкими и толстыми стволами, раскидистыми кронами и т. п.— 

разнообразие форм); «Мой портрет (Это я)»; «Портрет мамы (папы)» на 

квадратном формате. Работы акварелью или гуашью.  

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИСКУССТВА  

Беседы на темы: «Виды изобразительного искусства. Живопись»: Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура; декоративно-

прикладное искусство. Живопись как вид искусства. Расширение 

представления о работе художника-живописца, о материалах и 

инструментах, используемых художником, о жанрах живописи (пейзаж, 

портрет, натюрморт и др.).  



 

 

Материал к урокам. Произведения живописи: И. Левитан. «Золотая осень»; В. 

Серов.  

«Девочка с персиками»; М. Сарьян. «Цветы»; В.Фирсов. «Юный живописец».     

Произведения графики, скульптуры, декоративно - прикладного творчества 

(для сравнения с произведениями живописи) — по выбору учителя.  

«Скульптура»  

Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объемность 

скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Выбор материала в зависимости 

от замысла и характера изображения. Инструменты скульптора. Разные виды 

скульптуры: круглая (статуя, бюст, группа из нескольких фигур, статуэтка) и 

рельеф — изображение на плоскости, образующей фон (барельеф и горельеф 

как выступающий в разной мере рельеф).  

Материал к урокам. В. Мухина. «Рабочий и колхозница»; Э. Фальконе. 

«Медный всадник» в С.-Петербурге; А. Опекушин. Памятник А. С. Пушкину 

в Москве; С. Коненков. «Паганини» — деревянная скульптура, музей С. 

Коненкова в Москве.  

Памятник И. А. Крылову в Москве.  

    «Графика». Знакомство с книжной иллюстрацией  

Графика как вид искусства, включающий рисунок и печатные 

художественные произведения (гравюру, линогравюру и др., используемые в 

книгах в виде иллюстраций).  

Книжная графика. Как художники помогают читать книги. Оформление книг 

для детей. Связь иллюстрации с содержанием. Обложка, композиция книжной 

страницы: сочетание иллюстрации с текстом.  

Плакат. Особенности плаката.  

Материал к урокам. Иллюстрации В. А. Фаворского, рисунки Д. А. 

Шмаринова. Плакаты Д. С. Моора «Помоги!»; Кукрыниксов, В. В. 

Маяковского; иллюстрации Ю.  

Васильева, Т. Мавриной, Е. Чарушина, В. Конашевича к сказкам и рассказам.  

Декоративно-прикладное искусство  

Роль декоративно-прикладного искусства. Единство формы предмета и его 

декоративного оформления. Игрушка как произведение народного искусства.       

Современная глиняная  игрушка:  использование  традиций народной игрушки 

(матрешка, барыня, конь, олень). Юмор в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Упрощение формы в игрушке.  

Материал к урокам. Игрушка-матрешка (семеновская, полхов-майданская, 

загорских мастеров); богородская деревянная игрушка; глиняная игрушка 



 

 

(дымковская, каргопольская, филимоновская) — натуральная или частично в 

фотографиях и иллюстрациях, открытках.  Выразительные средства живописи  

Цвет и освещение как средства выразительности в живописи. Изменение 

цвета в пространстве. Изменение цвета в зависимости от освещения: 

солнечное освещение, пасмурная погода, дождь.  

Холодная и теплая цветовая гамма. Передача настроения посредством 

цвета и освещения.  

Развитие образной памяти у учащихся, умения передать в работе по 

живописи (в этюде) общее впечатление от картины. Выполнение этюдов 

гуашью по памяти после просмотра произведений И. Левитана «Сумерки. 

Стога» и И. Грабаря «Мартовский снег» — по выбору учащихся и при 

поддержке учителя.  

Материал к урокам: И. Шишкин. «Полдень»; А. Куинджи. «Березовая 

роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога», «Деревня», «Март»; М. Врубель. 

«В ночном»; В. Поленов.  

«Больная»; И. Грабарь. «Мартовский снег», «Февральская лазурь»; В. 

Поленов.  

«Московский дворик» — по выбору учителя.  

Значение и место искусства в жизни  

Обобщение и закрепление знаний по разделу «Восприятие произведений 

искусства», полученных в IV классе. Жизнь произведений искусства в 

книгах, музеях, быту (картины, скульптуры, книжные иллюстрации, 

предметы народного декоративноприкладного творчества; игрушки). 

Произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, помогающие увидеть красоту окружающей жизни, 

побуждающие ее сохранять, создавать, совершать хорошие поступки, 

помогающие научиться фантазировать и мечтать.  

Материал к урокам. И. Шишкин. «Лес зимой», «Полдень», «Дубы»; И. 

Левитан.  

«Весна. Большая вода», «Березовая роща»; А. Саврасов. «Грачи 

прилетели»; В. Поленов. «Московский дворик»; Ф. Решетников. «Опять 

двойка»; А. Опекушин. Памятник А. С. Пушкину в Москве; иллюстрации 

Ю. Васнецова к сказке Л. Н. Толстого «Три медведя»; рисунки и 

скульптуры животных В. Ватагина в иллюстрациях; плакат Д. Моора «Ты 

записался добровольцем?»; глиняные и деревянные игрушки народного 

творчества.  



 

 

Речевой  материал  

Слова, словосочетания, термины:  

живопись, живописец, графика, график, скульптура, скульптор, набросок, 

иллюстрация, композиция*, натура, орнамент, барельеф, шрифт, 

трафарет, стека, зритель, поза, симметрия, цвет, освещение, сумерки, 

образ*, силуэт, контур, украшение, юмор, оформление, обложка, плакат, 

радость, грусть, горе; чередоваться, выражать* (чувства, настроение), 

писать (картину); изображать; спокойная; теплый (холодный) цвет, 

сказочная форма предмета; смешное (в искусстве), фантастический 

(волшебный) образ*, объемная скульптура, солнечная, пасмурная погода;  

изобразительное искусство, виды искусства*, декоративное искусство*;  
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работа акварелью по сухой (мокрой) бумаге, скульптура из дерева (из 

мрамора, гранита и др.); деревянная (мраморная) скульптура, художник-

оформитель*, книжная иллюстрация.  

Типовые фразы:  

Сначала сделай набросок. Нарисуй главное: как расположен предмет, 

какая у него форма. Форма круга изменяется, получается овал.* Так мы 

видим.* Будем работать акварельными красками по сухой и сырой бумаге. 

Части (детали) узора повторяются (чередуются).  

Подумай, как можно исправить рисунок. Картина    веселая,    радостная 

(грустная); вызывает грустные чувства. Художник использовал яркие 

цвета, чтобы передать радостное настроение.  

Назови   виды  изобразительного  искусства.  Какие   инструменты 

использует в работе живописец (скульптор)? Каких ты знаешь 

художников - живописцев (скульпторов). Я вижу предмет прямо 

(сбоку). Я наблюдаю (рассматриваю) предмет. Я придумал   

композицию   рисунка.   Я   изобразил   форму   предмета,   нарисовал 

детали     предмета.  Я нарисовал     все     части     тела     человека     

(животного).  

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал? Красиво 

получилось?  

  

Предметные результаты на конец учебного 

года Ученик научится:  



 

 

Сочинять композиции на основе наблюдений окружающей 

действительности и складывающихся представлений о ней в результате 

обобщений; передавать в рисунке глубину открытого и замкнутого 

пространства (пол и задняя стена); учитывать единую точку зрения при 

изображении предметов в открытом пространстве и при изображении 

предметов с натуры (в натюрморте); добиваться зрительного равновесия 

в изображении;  

Согласовывать элементы декоративной композиции с общим замыслом; 

стилизовать натурные формы растительного и животного мира для 

использования их в декоративной работе.  

Учащиеся должны знать:  

элементарные средства выразительности рисунка (удачная композиция, 

использование разнообразной по силе нажима линии, штриховки, 

соответствующих сочетаний цвета); основные правила линейной 

перспективы, приемы работы красками;  

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве  

(масляные краски, акварель, гуашь, дерево, глина); 

речевой материал, изучавшийся на уроках 

изобразительного искусства.  

  

  

Учащиеся должны иметь представление:  

о роли изобразительного искусства в жизни общества; об особенностях 

пейзажного жанра (сельский и городской пейзаж), о связи искусства с 

природной средой (элементарно); о роли эскиза, зарисовки, живописного 

этюда в работе художника; о роли фона в композиционной деятельности 

(в разных жанрах графики и живописи); о выразительном средстве 

композиции живописи, графики и скульптуры — контрасте (величинном 

и светлотном).  

5 класс  

(34ч)  

Тематические  разделы  

Раздел  Количество часов  

Композиция  10 ч  

Графика  8 ч  

Живопись  8 ч  



 

 

Восприятие произведений искусства  8 ч  

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   Сюжетно-смысловая компоновка фигур  с учетом организации 

изобразительной плоскости как единого зрительного целого. 

Характеристика персонажей с помощью сюжетно-смысловых атрибутов 

(одежда, поза, предметы в руках, выражение лица и т. п.). Приемы 

передачи в рисунке движения и настроения персонажей.  

  Выбор формата рисунка в зависимости от замысла работы. Компоновка 

изображаемых предметов в заданном нестандартном формате (в 

квадратном, вытянутом по горизонтали или вертикали прямоугольном по 

форме листе бумаги).  

   Использование возможностей формы, пространственного 

расположения предметов и выразительного средства композиции — 

величинного контраста — для передачи в тематическом рисунке 

изображаемого сюжета.  

   Изображение замкнутого (закрытого) пространства — комнаты — во 

фронтальном положении (пол и задняя стена в качестве фона). 

Изображение предметов в пространстве комнаты, расположенных на 

разных расстояниях от рисующего (на нескольких планах).  

   Формирование понятия о высоком и низком горизонте. Передача 

пространственного положения предметов с учетом единой точки зрения. 

Выполнение натюрморта, состоящего из нескольких предметов 

цилиндрической и конической формы, расположенных на трех планах.  

   Применение полученных знаний и умений в работе над композицией 

при иллюстрировании литературных произведений (сказок и рассказов).  

  Развитие умения оформлять плакаты, праздничные открытки. 

Разработка замысла плаката в композиции с помощью учителя и 

самостоятельно. Согласование шрифта с изображением. 

Композиционная, цветовая и смысловая связь обложки и разворота 

пригласительного билета.  

       Примерные  задания  

   Рисование по представлению на темы: «Школьный кросс», «Катание с 

ледяной горки», «Сбор урожая в саду (на огороде)», «Урок физкультуры», 

«В школьной мастерской» — с передачей нескольких фигур в движении 

(простой карандаш, эскиз).  



 

 

   Рисование по памяти после организованных наблюдений: «В зоопарке» 

или «На выставке картин (в музее)» (тонированная бумага, гуашь).  

   Рисование с натуры и по представлению: «Окно и пейзаж за окном» 

(акварель). Рисование на основе наблюдений: «Мама на кухне готовит 

обед» (тонированная бумага, гуашь).  

   Рисование с натуры: натюрморт из двух стеклянных предметов 

конической и цилиндрической формы: «Стакан, мензурка и реторта» 

(тонированная бумага, карандаш, уголь, пастель, белила).  

   Иллюстрирование литературных произведений: рассказ «Лев и 

собачка» Л. Толстого, сказки «Мальчик-с-пальчик» Ш. Перро или «Три 

медведя» Л. Толстого (акварель, гуашь) — по выбору учителя.  

   Выполнение эскиза плаката к празднику Победы с кратким текстом-

лозунгом  

(акварель, гуашь).   

   Изготовление макета пригласительного билета (акварель, гуашь). 

Композиция  в  овале  или  круге  по  мотивам  росписи  Жостова  (гуашь  

по черному фону).  

   Выполнение аппликаций: «Национальные костюмы народов России» 

(цветная бумага, ножницы, клей) — по выбору учащихся. Выполненные 

детьми работы компонуются на удлиненном прямоугольном формате: 

коллективная работа «Выставка костюмов народов России».  

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ 

И ПЕРЕДАВАТЬ ФОРМУ ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ И 

КОНСТРУКЦИЮ  

  

   Передача особенностей изменения формы предметов в перспективе.  

   Совершенствование умения отражать в рисунке форму и пропорции 

фигуры человека в движении в связи с его образной характеристикой. 

Способы передачи настроения, состояния человека в соответствующем 

сюжетном изображении.  

   Расширение представлений о выразительности формы; контрастные 

формы — массивные и легкие, спокойные и динамичные.  



 

 

   Способы передачи в рисунке материала предметов (стекло, глина, 

дерево и др.). Передача объемности формы в графике с помощью штриха 

и пятна (карандаш). Собственные и падающие тени от предметов.  

   Рисунок с натуры головы человека (разнообразие признаков формы и 

пропорций, характерных черт лица, прически у разных людей).  

   Совершенствование умений изображать разные деревья в разные 

времена года. Использование различных художественно-графических 

материалов (карандаш, уголь, тушь и палочка, пастель, кисть и черная 

гуашь).  

Примерные  задания  

   Зарисовки с натуры предметов, входящих в натюрморт: «Стаканы 

разной формы,     

мензурка    и    реторта;    глиняная    кринка;    эмалированная    кружка»;  

   «Фрукты, овощи» — по выбору учащихся (тонированная бумага, 

карандаш, уголь, пастель, белила).  

  Выполнение с натуры набросков фигуры человека в движении в 

соответствии с замыслом сюжетной композиции (например, «Бегущий 

спортсмен» или «Человек в разных позах при сборе урожая плодов, 

овощей» и т. п.).  

   Рисование с натуры головы позирующих по очереди учащихся: 

«Девочка улыбается (смеется)», «Мальчику грустно» и т. п. (форма 

головы, пропорции, прическа; разное выражение лица) (простой 

карандаш; возможны мелки сангина, пастель; уголь).  

   Рисование после наблюдения и при наличии наглядности; рисование с 

натуры (зарисовки) деревьев осенью, весной, зимой, летом: «Дубы, 

осины, березы; ели и сосны» (карандаш, уголь, тушь и палочка, пастель, 

кисть и черная гуашь) — по выбору учителя и учащихся.  

  Подготовка к иллюстрированию литературных произведений (лепка 

персонажей и последующая зарисовка вылепленных фигурок): «Лев», 

«Медведь», «Собака», «Мальчик» и др.— в соответствии с персонажами 

замысла (пластилин).  

   Зарисовки животных во время похода в зоопарк: «Слон», «Верблюд», 

«Страус», «Медведь», «Лев» или другие — по выбору учащихся. 

Животные рисуются в характерных позах в профиль.  

   



 

 

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА 

ПРЕДМЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ 

ЕГО В ЖИВОПИСИ  

 Совершенствование умения различать оттенки одного и того же цвета. 

Формирование понятия об ахроматических и хроматических цветах. 

Изменение цвета объемных и плоских предметов в зависимости от 

освещения; цвет в тени.  

  Выбор цветовой гаммы при изображении различных состояний 

природы. Рисование      по собственному  замыслу с  использованием 

определенной цветовой гаммы — мягких (блеклых) оттенков (замутнение 

цвета черным и белым) и ярких чистых цветов («праздник красок»).  

        Примерные  задания  

   Рисование по представлению или по памяти: «Корабли в море» (с 

использованием оттенков синего, зеленого, серо-голубого цветов; 

акварель, работа сразу кистью); «Осенний лес» (оттенки цвета осени; 

работа сразу кистью, гуашью по тонированному фону).  

   Рисование с натуры сразу кистью одного и того же предмета (цветка, 

фрукта, овоща) вначале с использованием ахроматических цветов, затем 

— хроматических. Рисование с натуры натюрморта с использованием 

мягкой цветовой гаммы (акварель, работа сразу кистью): «Яблоки» или 

«Букет цветов» (по сухой или по сырой бумаге — по выбору учителя).  

   Рисование по представлению сразу кистью: «Две веточки березы с 

листьями» (одна — освещенная солнцем, другая — в тени: теплая и 

холодная гамма цвета).  

   Нахождение цветового решения в выполненных ранее сюжетных 

композициях, натюрмортах, пейзажах и изображениях отдельных 

предметов, а также работах декоративно-прикладного характера.  

   Живописание этюда на темы: «Деревня. Дождливый день», «Солнечно. 

Пришла весна» (работа акварелью по мокрой бумаге).  

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИСКУССТВА  

Беседы на темы: «Цвет — выразительное средство живописи»: 

Изображение пространства с помощью цвета. Изменение цвета в 

пространстве. Использование оттенков цвета, цветовых сочетаний при 

передаче настроения.  



 

 

Материал к урокам. И. Шишкин. «Полдень», И. Левитан. «Владимирка»; 

И. Грабарь. «Березовая аллея»; Ф. Васильев. «Мокрый луг».  

  

«Выразительные средства декоративно-прикладного искусства»:  

   Связь народной игрушки с образами и мотивами русских сказок. 

Фантазия мастера, декоративность цвета (использование локальных 

ярких цветов и цветосочетаний), забавность. Использование народных 

традиций при выполнении современных игрушек, сувениров, вышивок, 

аппликаций, костюмов.  

   Связь формы предмета и его утилитарного назначения. Особенности 

выразительных средств, используемых в декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, симметрия, равновесие в декоративной композиции; 

декоративность цвета; стилизация формы и др.). Материал к уроку. 

Иллюстрации к русским народным сказкам. Эскизы костюмов В. 

Васнецова к сказке А. Островского «Снегурочка».  

Произведения художественных промыслов: белорусское ткачество, 

русская набойка, изделия Хохломы, Гжели, богородская резьба по дереву 

(богородская игрушка).  

  

«Особенности выражения действия в произведениях изобразительного 

искусства»:  

Спокойный, описательный и напряженный, динамичный рассказ о 

событиях. Значение композиции в раскрытии содержания произведений 

батального и исторического жанров.  

Материал к урокам. Живопись: М. Греков. «Тачанка»; В. Лемох. 

«Бабушка и внучка»; В.  

Суриков. «Взятие снежного городка»; скульптура.  

«Образы детей в изобразительном искусстве»:  

   Работа художника над портретом ребенка. Характеристика 

портретируемого с помощью композиции, цвета, окружающих 

предметов. Портрет как жанр искусства.  

Материал к урокам. В. Серов. «Мика Морозов»; И. Шевандронова. «В 

сельской библиотеке»; В. Маковский. «Свидание»; П. Рубенс. «Портрет 

сына» (рисунок); П.  

Пикассо. «Девочка на шаре».  

«Работа художника над произведением»:  



 

 

Процесс создания произведения — от замысла к его воплощению: 

наблюдения, этюды, зарисовки, наброски с натуры и по памяти (в 

карандаше, углем, в цвете, скульптуре). Использование различной 

техники исполнения на разных стадиях работы. Варианты произведения.  

Материал к урокам. Произведения В. Сурикова, И. Репина в процессе 

создания; рисунки В. Серова к басням; наброски и зарисовки животных 

В. Ватагина.  

«Тиражная графика»  

Политический плакат, газетно-журнальный рисунок, книжная 

иллюстрация, карикатура, кинореклама, театральная афиша. 

Общественная роль наглядной агитации. Сочетание в оформлении цвета, 

шрифта и изобразительной символики.  

Материал  к  урокам. Образцы тиражной графики — по выбору учителя.  

       Обобщение знаний и представлений о произведениях искусства  

( Экскурсия в музей или по школьной выставке репродукций). Основные  

виды  и  жанры  изобразительного  искусства.  Основные  жанры 

живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, исторический и бытовой жанры; 

их особенности.  

Разнообразие произведений других видов искусства: скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, архитектуры.  

 Материал к урокам. Произведения живописи: В. Перов. «Тройка», 

«Приезд гувернантки в купеческий дом»; И.        Репин. «Портрет  

П. М. Третьякова»; С. Герасимов. «Снова весна»; П. Кончаловский. 

«Персики»; Д. Жилинский. «Гимнасты». Произведения скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры (Московский Кремль, 

собор Василия Блаженного, Большой театр, Третьяковская галерея и др.).  

  

Речевой  материал  

Слова, словосочетания, термины:  

художник-оформитель*, орнамент, образ, пропорции*, объемность*, 

перспектива*, композиция, контраст*, сюжет*, зритель, тень;  

известные, знаменитые мастера изобразительного искусства, мастер, 

мастерство*, народный умелец; чередоваться, выражать* (чувства, 

настроение)*, наблюдать, сокращаться* (уменьшаться); писать картину, 

создавать скульптуру, узор, строение* предмета.  



 

 

Типовые фразы:  

Круг (квадрат) изменяет форму. Рисуй предмет так, как его видишь (с 

натуры). При выполнении наброска нарисуй главное: как расположен 

предмет, его главную (основную) форму, движение. Посмотри, как 

красива окраска предмета. Выбери правильно формат бумаги для рисунка. 

Придумай композицию (правильно расположи предметы в рисунке).  

Сравни предметы: чем они похожи, какие различия (в форме, строении, 

окраске).*  

Какие ты знаешь музеи? Назови знакомые произведения живописи, 

скульптуры, народного декоративно-прикладного искусства.  

Расскажи, как работает художник (скульптор) над своим произведением. 

Какие тебе запомнились картины? Назови пейзаж, (портрет) и художника, 

который его написал. Какие картины о жизни людей ты знаешь? Кто их 

написал?  

Известные музеи — это Третьяковская галерея в Москве, 

Государственный Эрмитаж в Петербурге, ... . Мне известны (я знаю) 

картины художника Левитана «Березовая роща», «Золотая осень» и т. п.  

Я знаю, что такое пейзаж, портрет, натюрморт.  

  

Предметные результаты на конец учебного 

года Ученик научится:  

- выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом;  

- использовать величинный и  светлотный контраст в      качестве  

выразительноизобразительного средства живописи и графики; в  

рисунке  и  лепке  передавать  возраст,  пол  (профессию)  человека  через 

особенности его внешности и костюма;  

- получать сложные оттенки цвета;  

- пользоваться     в     живописном     изображении     контрастными     и     

мягкими сочетаниями цвета;  

- связывать цветовое решение образов с общим замыслом рисунка;  

- передавать в рисунке особенности конструкции округлых предметов, их 

изменения в перспективе;  

- проводить при восприятии природы аналогии с изображениями природы 

в знакомых произведениях живописи.  

Учащиеся должны знать:  

- отличительные      признаки      пейзажа,      портрета,      натюрморта,      

бытовой живописи;  



 

 

названия крупнейших музеев страны (Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина,    Государственный    Эрмитаж,    Русский    музей),    в    каких 

городах они находятся; название местных художественных музеев;  

- речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства.  

  

Предметная область: «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет Основы светской этики.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

  

     Адаптированная программа к учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» для глухих обучающихся 5 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ,  Примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования глухих детей  (вариант 1.2).; на основе Программ 

общеобразовательных учреждений 4 класс.  "Основы религиозных 

культур и светской этики" Данилюк А.Я.. – М.: Просвещение, 2014., 

согласно учебному плану    ГОБОУ «АШИ № 4».    

    Для реализации  данной программы используется  учебно-

методический  комплект  «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики». Методическое пособие. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. А.И. Шемшурина. М. 

«Просвещение», 2015. и  учебник «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. 

Москва,  «Просвещение», 2016г.  

   В соответствии с учебным планом ГОБОУ «АШИ № 4» на учебный год  

на предмет «Основы религиозных культур и светской этики »   в 5 зI  

классе     отведено 34 часа в год (1 час  в  неделю).                                                             

          

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

    Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  



 

 

    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную).  

    Курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс 

должен сыграть важную роль как в расширении  образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина.  

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира.  

  Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России;  

• единое пространство современной общественной жизни, 

включающее развитую  систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства.  

  Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков.  

  Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

    Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 



 

 

начальное представление о религиозных культурах и светской этике 

посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, 

лежащих в основе  содержания всех модулей учебного курса;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между  ними и другими учебными предметами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);  

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами,  обучающимися и их родителями актуальных проблем  

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;  

• единых требований к результатам освоения содержания 

учебного курса.  

  

Место комплексного учебного курса в учебном плане.  

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объёме 1 ч в неделю, 34 учебные недели, всего 34 часа.  

Основные содержательные модули курса:  

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики  

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса 

с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. По выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся в классе изучается 

модуль «Основы светской этики».  

 При этом учитываются психофизиологические особенности и 

возможности детей с нарушениями слуха - при обучении сохраняется 

коррекционная направленность, используются специфические методы и 

приёмы работы:  



 

 

• уточняющие вопросы;  

• приемы для закрепления пройденной части урока;  

• теоретико-практическое пояснение;  

• многократное проговаривание  вслух;  

• использование понятия в разных частях урока;  

• закрепление игровыми методами и приемами и т.д.  

Одним из методов работы с учащимися при изучении данного курса 

является беседа (с использованием мультимедийных презентаций), 

которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления 

по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую 

деятельность, внимание школьников. В процессе изучения курса 

предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 

изученного материала.  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой деятельности.  

  

  

Формы обучения и деятельности  

Ключевые компетенции, которые при 

этом формируются  

  

Работа в группах  

- уметь сотрудничать и работать в 

группе;  

- улаживать разногласия и 

конфликты;  

- уметь договариваться;  

- войти в группу или коллектив и 

внести свой вклад.  

  

Творческие задания  

- самостоятельно заниматься своим 

обучением.  

  

Словарная работа  

-умение применять термины и 

определения в разговорной речи;  

  

Практическая работа (работа с 

источниками)  

- уметь работать с источниками 

информации;  

- консультироваться;  

- умение извлекать пользу из опыта.  

    

- получать информацию.  



 

 

Внеклассные мероприятия 

(экскурсии)  

  

Анкетирование  

- критически относиться к тому или 

иному аспекту развития нашего 

общества; - уметь принимать 

решения.  

  

Контроль и оценка знаний  

- умение грамотно отвечать, применять 

знания в различных ситуациях.  

  

  

Основные задачи комплексного учебного курса:  

• познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и 

светской этики;  

• развивать представления младшего школьника о значении 

нравственных норм и  ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

• обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре 

и морали,  полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;  

• развивать способности младших школьников к общению в 

политичной и  многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

   Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного,  культурного  многообразия 

 и  исторического,  национальногосударственного, духовного 

единства  российской жизни.  

  

        Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, 

входящих в учебный курс, должно обеспечить:  

- понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

- формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям; - знакомство с ценностями: Отечество, 



 

 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; - 

укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

  

  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания.  

  

Требования к личностным результатам:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;          

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации;  



 

 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха  учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационнокоммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации;   

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

  

Требования к предметным результатам:  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России;  

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни.  

   

В результате изучения модуля обучающийся 

должен: Знать:  

  

- основные понятия светской этики;  



 

 

- значение этики в жизни человека;  

- образцы нравственности в культурах разных народов;  

- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества.  

Уметь:  

- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей 

и общества; - соотносить нравственные формы поведения с нормами 

поведения культур разных народов;  

- строить толерантные отношения в обществе;  

- применять полученные знания в социуме;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий; - участвовать в диспутах: слушать собеседника и 

излагать свои мнения, готовить сообщения по выбранным темам.  

2.1.8 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Учебный предмет:  «Технология» 5 класс (мальчики)  

Пояснительная записка  

   Учебный предмет «Технология» рассчитан на: 1 год, 1 час, 34 

учебные недели, всего 34 ч.  

Цель учебного курса: формирование у учащихся технико-

технологической грамотности, технологической компетентности, 

культуры труда и деловых межличностных отношений; приобретение 

школьниками умений в прикладной творческой деятельности, их 

социально-трудовая адаптация и реабилитация в непрерывном 

процессе профессионального самоопределения.  

Основные задачи реализации содержания:  

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям 

труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию 

родной природе;  

- формирование трудовых навыков и умений, а также технических, 

технологических и начальных экономических знаний учащихся, 

необходимых им для участия в общественно полезном, созидательном 

труде;  

- расширение и углубление политехнического кругозора учащихся, 

ознакомление их с общими научными основами и 

организационноэкономическими принципами современного 

производства;  



 

 

- ознакомление школьников с отраслями народного хозяйства и 

массовыми рабочими профессиями, побуждение их к сознательному 

выбору профессии;  

- развитие творческих способностей и технического мышления 

учащихся в процессе их практической деятельности . подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

технологического и бытового труда;  

- повышение уровня речевого и общего развития учащихся на основе 

реализации принципа речевой коммуникации в процессе деятельности;  

- коррекция недостатков развития познавательной и речевой 

деятельности неслышащих в процессе труда.  

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, 

транспорте, строительстве, в интеллектуальном труде и сфере бытового 

обслуживания; представления о культуре жилища, организации быта.  

   Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах; владение основными технологическими приемами 

при работе с разными материалами и инструментами.  

   Соблюдение правил организации рабочего места и техники 

безопасности при работе с разными материалами и инструментами; 

правил безопасного пользования электрическими приборами и бытовой 

техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов 

питания, приготовления и приема пищи.  

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, 

собственным представлениям и впечатлениям; работать 

самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.   

   Владение первоначальными навыками совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации труда.  

Владение элементарными практическими умениями пользоваться (под 

руководством взрослого) средствами информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) с активным привлечением 

доступных для глухого ребенка технических средств для решения 

познавательных и коммуникативных задач.  

   Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для 

своего жизнеобеспечения, творческого решения учебных и бытовых 

задач, а также при оказании помощи близким.  



 

 

   Под руководством учителя: определять материалы, инструменты, 

учебные принадлежности, необходимые для достижения цели; 

определять последовательности действий, операций; контролировать 

ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом. Самостоятельно 

выполнять знакомые операции и действия. Коллективно и 

самостоятельно составлять подробный пооперационный, краткий план 

предметнопрактической деятельности, сопоставлять результаты и ход 

деятельности с образцом, с содержанием задания. Принимать и 

понимать цель и задачи деятельности.  Определять по образцу изделия 

необходимые для работы материалы и инструменты. Определять 

материалы, инструменты, необходимые для выполнения отдельных 

операций и нескольких действий. Коллективно и самостоятельно 

составлять подробный пооперационный, краткий план предметно-

практической деятельности. Пользоваться планом при изготовлении 

изделий, при составлении описания продукта деятельности. Кратко и 

подробно описывать проделанную работу (параллельно и по ее 

окончанию). Овладевать трудовыми действиями и операциями (при 

работе с бумагой, конструктором, с тканью). Выполнять задания учителя 

точно и быстро. Ставить цель и задачи деятельности, определять нужные 

действия и порядок их следования (план деятельности). Подробно и 

кратко описывать свою работу (параллельно и по окончании работы). 

Сопоставлять результаты деятельности с образцом, с содержанием 

инструкции. Участвовать в коллективной деятельности: принимать 

задания учителя, руководителя группы детей, выполнять их требования, 

сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть 

способами, приемами оказания помощи товарищу. Выполнять 

обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять 

правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу 

между товарищами, вместе с ними определять план работы и способы 

достижения цели. Участвовать в классной и внеклассной деятельности 

товарищей. Оказывать помощь взрослым и товарищам. Выражать 

радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности. 

Овладевать трудовыми действиями и операциями по предложенным 

учителям видам труда. Содержать в порядке свое рабочее место. 

Соблюдать правила поведения и техники безопасности. Структура 

учебного курса:   

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации  

Изготовление изделий из древесины (пиломатериалов и фанеры)  

Изготовление изделий из тонколистового металла                                                                       



 

 

Изготовление изделий из проволоки                                                                                                 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки                                               

Выполнение работ с применением установочных изделий 

(электроконструктора)              Уход за одеждой. Ремонт одежды                                                                                                       

Творческая проектная деятельность                                                                                                

  

Формы контроля.  

Текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль, 

практические задания, творческая проектная деятельность.  

Требования к результатам:  

                                                                  Личностные результаты:  

- Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.     

- Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.     

- Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

- Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в 

элементарной форме; по воспитанию трудолюбия и исключению 

возможности иждивенческой позиции по отношению к близким и во 

взаимоотношениях с окружающими людьми.   

Метапредметные результаты:  

- Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий 

предметнопрактической деятельностью.   

- Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой 

моторики рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей 

деятельностью, в частности, предметнопрактической.   

- Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности 

у глухого обучающегося в пользовании словесной речью, 

возникающей под влиянием педагогически организованных занятий 

разными видами деятельности, особенно предметно-практической 



 

 

деятельностью, и в разных формах организации совместной 

деятельности.   

Предметные результаты:  

Основные знания и умения учащихся  к концу V класса  

                                                        Учащиеся должны знать:  

- основные породы, пороки и строение древесины;  

- устройство столярного (комбинированного) верстака;  

- назначение и устройство молотка, рубанка, пил и ножовок по 

древесине, лобзика, ручной дрели;  

- способы соединения деталей из древесины (на гвоздях, шурупах, 

клею);  

- устройство слесарного верстака;  

- назначение и устройство разметочного инструмента, ручных 

слесарных ножниц, плоскогубцев и круглогубцев, напильников, 

приспособлений для клепки и гибки;  

- виды и свойства металлов и проволоки;  

- способы соединения и отделки деталей из листового металла и 

проволоки;  

- требования, предъявляемые к качеству и отделке изделий;  

- элементы простейшей электрической цепи (источник электроэнергии, 

проводники,  выключатели, розетки, вилки, потребители 

электроэнергии, лампы накаливания);  

- основные виды установочных изделий;  

- изоляционные материалы и приемы изоляции;  

- схемы и устройство одно- и двухлампового светильников;  

                                                        Учащиеся должны уметь:  

- выполнять и читать технические рисунки, эскизы и простейшие 

чертежи плоских прямоугольных деталей;  

- правильно пользоваться ручными инструментами и 

приспособлениями;   

- соблюдать порядок на рабочем месте;  

- изготавливать одно- и многодетальные изделия из древесины (типа 

лотка для инструмента или подставки для цветов) и металла (типа 

терки для овощей или противня) по техническим рисункам, эскизам и 

инструкционным картам;  

- собирать электрическую цепь одно- и двухлампового светильников с 

применением установочных изделий;  

- заменять вилки и шнуры бытовых электроприборов;  



 

 

- заменять неисправную мебельную фурнитуру, выполнять простейшие 

работы по ремонту в быту;  

                             При выполнении всех указанных работ учащиеся 

должны:  

- организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены;  

- определять качество изготовленных изделий и выполненных работ;  

- разрабатывать технико-технологическую документацию;  

- планировать работу и составлять заявки на инструменты и материалы 

и отчитываться о проделанной работе.  

  

Место курса в учебном плане. Учебный курс рассчитан на 1 год, 34 ч  

Трудовое 

обучение  

1 четверть  2 

четверть  

 3 четверть  4 четверть  

По четвертям  8ч  8ч   10ч  8ч  

Всего за год    34 ч   

  

  

Программа  

Учебного предмета «Технология»  

5 класс (34 ч)  

    

Разделы и темы  часы  

1 четверть (8 ч)  

«Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на 

основе конструкторской и технологической документации»  

Введение. Цели и задачи предмета Технология. Содержание 

предмета, последовательность его изучения.  Правила безопасного 

труда. Организация рабочего места по обработке древесины. 

Инстр. № 42, 44.  

1ч  

 «Рабочее место» Рабочее место, его организация и содержание.  

Правила безопасности труда. Верстак, его устройство и 

назначение, назначение зажимных узлов и правила пользования 

ими.  

1ч  



 

 

«Элементы материаловедения.  Промышленная заготовка древесины»  

Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы, (хвойные, 

лиственные).  Древесина: использование, заготовка, разделка 

(бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование.  

1ч  

«Основы черчения»  

Понятия о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали 

прямоугольной формы. Главный вид, виды слева и сверху. 

Нанесение размеров. Правила чтения чертежа детали.    

Разметка материала. Измерительный инструмент, его назначение, 

устройство. Миллиметр как основная мера длины в столярном 

деле. Приемы разметка линейкой, столярным угольником.  

1ч  

«Пиление столярной ножовкой»   

Ножовки и их разновидность, назначение. Формы зубьев. Выбор 

ножовки. Приемы пиления. Стойка. Правила безопасности при 

пилении и работе наждачной бумагой. Виды брака при пилении.  

1ч  

«Строгание рубанком»  

 Рубанок: основные части, подготовка к работе, правила 

безопасного пользования. Выбор  инструмента для   строгания. 

Приемы строгания. Стойка.  

1ч  

 

«Сверление древесины инструменты для сверления».  

 Зачистка обработанных поверхностей напильником с крупной 

насечкой и шлифовальной шкуркой.  

1ч  

Творческая проектная деятельность.  

Контрольная работа.  

1ч  

               2 четверть (8 ч)  



 

 

Изготовление изделий из древесины  

(пиломатериалов и фанеры)  

Введение. План работы на II четверть.  Санитарно-гигиенические 

требования  при работе в мастерской. Правила  безопасности при 

работе с инструментами.  

Инструкции №44,42  

1ч  

«Сверление древесины»  

Понятие о механизме для передачи движений. Зубчатая передача.  

Инструменты для сверления, назначение, основные части. Сверла: 

виды  

(спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы 

при сверлении  

1 ч  

«Выпиливание лобзиком. Лобзик, устройство, назначение и  приемы работы 

им».  

Составление технического рисунка, эскиза детали прямоугольной 

формы с двумя-тремя элементами, определение размеров 

изготовляемых деталей.  

1ч  

Инструкционная карта, ее составление, чтение и работа по ней. 

Лобзик, устройство, назначение и  приемы работы им. 

Выпиливание лобзиком.  

1ч  

Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной 

работы.  

Изготовление деталей  игрушек. Обработка закругленных 

поверхностей.   

Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.  

1ч  

Раздел «Выжигание»  

Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности 

при выжигании.  Подготовка поверхности изделия к выжиганию.   

Работа выжигателем.  

1ч  



 

 

Перевод рисунка на изделие. Раскраска рисунка. Окрашивание 

водными и масляными красками.  Нанесение лака на поверхность 

изделия. Правила  

1ч  

 

безопасности при работе с лаком.   

Контрольная работа за четверть   

Творческая проектная деятельность: Изготовление модели 

(корабля, трактора, автомобиля).  

1ч  

3 четверть (10 ч)  

 План работы на III четверть. Рабочее место (слесарный или 

комнированный верстак), его организация и уход за ним. Правила 

безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат, 

бережное отношение к оборудованию. Инструкции № 50, 48.  

1ч  

«Изготовление изделий из тонколистового металла»  

Правила составление и чтение технического рисунка и эскиза 

детали из тонколистового металла (с одним-двумя элементами) и 

инструкционной карты изготавливаемой детали.  Практическая 

работа. Составление и чтение технического рисунка и эскиза 

детали из тонколистового металла (с однимдвумя элементами)   

1ч  

Последовательность составления эскиза. Практические работы 

Чтение эскиза: определение по эскизу и техническому рисунку 

формы элементов, их размеров, составление  инструкционной 

карты изготавливаемой детали  

1ч  



 

 

Виды тонколистового металла. Белая и черная жесть.  Основные 

свойства стали: механические и технические. Практическая  работа 

«Знакомство с металлами».  

Назначение  слесарных инструментов (слесарная линейка, 

чертилка, угольник,  кернер, киянка). Приемы правки, разметки (с 

помощью линейки и угольника), Практическая работа  «Выбор 

заготовки и планирование работы. Правка заготовки и разметка».  

1 ч  

Конструкция, принцип действия слесарных  ножниц и  безопасные 

приемы работы . Практические работы» Резание ручными 

ножницами».   

Назначение и устройство инструментов и приспособлений 

для гибки, безопасные приемы работы ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ «ГИБКА  МЕТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ».  

2ч  

  Опиливание металлов, инструменты, приспособления. 

Безопасные приемы работ Практические работы «Опиливание 

кромок и углов деталей из листового металла толщиной до 0,8 

мм».  

1ч  

  Общее устройство сверлильного станка. Приемы безопасной 

работы при сверлении . Соединение деталей заклепками. 

Практическая работа «Соединение деталей алюминиевыми 

заклепками».   

1ч  

Контрольная работа за четверть.  
1ч  

Творческая проектная деятельность.  
1ч  

4 четверть (8 ч)  

«Изготовление изделий из проволоки»  

 Правила безопасности труда при работе с проволокой. Виды 

проволоки, ее применение. Способы правки, резания и гибки 

проволоки. Практическая работа Правка проволоки. Откусывание 

проволоки. Круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, их назначение и 

основные части.  

1ч  



 

 

 Гибка проволоки. Приемы зачистки деталей Практическая работа  

Гибка проволоки. Зачистка торцов напильниками и шлифовальной 

шкуркой.  

1ч  

Изготовление изделий из проволоки Практическая работа  

«Изготовление  игрушки из проволоки».  

1ч  

«Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки»  

Составление и чтение технического рисунка и инструкционной 

карты изготовляемой детали.  

1ч  

Понятие о фальцевом шве. Соединение проволоки 

расклепыванием, скручиванием.  

1ч  

Приспособления  для опиливания тонколистового металла и 

проволоки. Ознакомление с содержанием труда слесаря, 

жестянщика. Расчет припусков на обработку. Экономная разметка 

материала. Приемы сверления на сверлильном станке. Правила 

техники безопасности    при сверлении на станке. Способы 

контроля качества изделий.  

1ч  

«Электротехнические работы»  

Выполнение работ с применением установочных изделий 

(электроконструктора)   

Творческая проектная деятельность  1 ч  

Контрольная работа за четверть  1ч  

   

«Технология»  

5 класс (девочки)  

Пояснительная записка  

Предмет «Технология» призван ознакомить глухих обучающихся с 

основными технологическими процессами современного производства 

материальных ценностей и обеспечить подготовку школьников, 

необходимую для их последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности.  



 

 

   В процессе обучения в 5 классе глухие обучающихся должны получить 

основательную общетрудовую подготовку политехнического характера, 

способствующую их профессиональному самоопределению, 

гражданскому становлению, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию.  

   Целями трудового обучения в основной школе являются: 

формирование у глухих обучающихся технико-технологической 

грамотности, технологической компетентности, культуры труда и 

деловых межличностных отношений; приобретение школьниками 

умений в прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая 

адаптация и реабилитация в непрерывном процессе профессионального 

самоопределения.  

   Процесс трудового обучения строится в соответствии с 

фундаментальными основами, дидактическими принципами, методами 

и методиками трудового обучения глухих обучающихся, 

предусматривающими:  

- оптимальное сочетание общетрудовых навыков, технологических и 

специальных знаний и умений;  

- воспитывающий, развивающий и профориентационный характер 

трудового обучения; - творческую направленность процесса 

формирования технико-технологических знаний и выполнение 

практических заданий;  

- практически значимый характер работ обучающихся, направленных 

на создание полезной продукции, возможно, даже оплачиваемой;  

- формирование опыта деловых и предпринимательских отношений в 

процессе индивидуального и коллективного труда;  

- готовность обучающихся осознанно и самостоятельно осуществлять 

перенос политехнических и профессиональных знаний, навыков и 

умений в новые трудовые и производственные условия и в другие виды 

деятельности.  

   С учетом возрастных, физических и физиологических особенностей 

глухих обучающихся в 5 классе должны решаться следующие задачи:   

• воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям 

труда, заботливого и бережного отношения к общественному 

достоянию и родной природе;  

• формирование трудовых навыков и умений, а также технических, 

технологических и начальных экономических знаний 



 

 

обучающихся, необходимых им для участия в общественно 

полезном, созидательном труде;  

• использование в трудовой деятельности знаний по основам наук;  

• расширение и углубление политехнического кругозора 

обучающихся, ознакомление их с общими научными основами и 

организационно-экономическими принципами современного 

производства;  

• ознакомление школьников с отраслями народного хозяйства и 

массовыми рабочими профессиями, побуждение их к 

сознательному выбору профессии;  

• развитие творческих способностей и технического мышления 

обучающихся в процессе их практической деятельности и 

сельскохозяйственного опытничества;  

• подготовка обучающихся к выполнению необходимых и 

доступных видов  

технологического и бытового труда;  

• повышение уровня речевого и общего развития обучающихся на 

основе  

реализации принципа речевой коммуникации в процессе деятельности;  

• коррекция недостатков развития познавательной и речевой 

деятельности неслышащих в процессе труда.  

   Характерные особенности программы заключаются в формировании 

технологических знаний и трудовых умений, в развитии деловых и 

межличностных отношений, технического мышления и 

самостоятельности неслышащих школьников в условиях широкого 

вовлечения их в общественно полезный, созидательный труд при 

изготовлении изделий, имеющих достаточно высокую познавательную, 

практическую и политехническую значимость.  

   Программы предусматривают преемственное развитие знаний и 

умений, полученных обучающихся в 1 дополнительном, 1 – 4 классах 

при выполнении работ на уроках предметно-практического обучения 

(ППО). В свою очередь, содержание трудового обучения в 5 классе 

является базой для последующего профильного и профессионального 

обучения.  

    Основное содержание программ составляют практические работы 

обучающихся (они занимают примерно 50 – 75% учебного времени), 

остальное время отводится на изучение теоретического материала 

(сведения по технике, технологии, материаловедению и др.).  



 

 

   Глухие школьники испытывают значительные затруднения в чтении 

технической и технологической документации, в умении планировать 

свою трудовую деятельность, в решении ряда технических и 

технологических задач. Поэтому все практические работы следует 

начинать с разработки технической и технологической документации 

(технический рисунок; чертеж; эскиз; инструкционная или 

технологическая карта, которая представляет собой план предстоящей 

работы, объединенный с заявкой на инструменты и материалы, и имеет 

ряд таких граф, как эскиз, оборудование, приспособления, примечание-

инструкция и др.) с постепенным усложнением их по классам до уровня 

производственных технологических карт.  

   В процессе занятий учитель знакомит глухих школьников со 

специальными терминами, их значением, правильным произношением и 

написанием, приучает детей употреблять их в разговорной речи. 

Применяя единые методики и приемы слуховой и речевой работы на 

уроках в школе для глухих, учитель создает условия и среду для 

речевого общения на теоретических, лабораторно-практических и 

практических занятиях с активным использованием технической и 

технологической терминологии.  

   Содержание практических работ на занятиях в 5 классе направлено на 

формирование у обучающихся общетрудовых умений в процессе 

обработки материалов и изготовления изделий из тканей с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, швейных 

машин.   

Программы состоят из следующих основных разделов:  

• технология обработки ткани;  

• технология кулинарных работ;  

• электротехнические работы;  

• ремонтные работы в быту;  

• культура дома;  

• сельскохозяйственные технологии, элементы растениеводства и 

животноводства*.  

        

   Программы являются вариативными: в зависимости от региональных 

особенностей, производственного окружения школы, площади и 

оснащенности школьных мастерских, наличия и площади школьного 

учебно-опытного участка трудовая подготовка может осуществляться 



 

 

по одному из вариантов тематического плана без изменения содержания 

или с обоснованными изменениями.  

   При проведении занятий по трудовому обучению необходимо 

учитывать физиологические особенности обучающихся. Их обучение 

целесообразно проводить раздельно, а класс делить на две трудовые 

подгруппы.  

   Технологическая подготовка по любому из выбранных вариантов 

должна обеспечивать минимальный уровень подготовки, который 

задается Обязательным минимумом содержания по образовательной 

области «Технология» (уровень общетрудовых и общетехнических 

знаний и умений, обучающихся по планированию технологических 

процессов обработки различных материалов, организации труда и 

правилам безопасности, основам графической грамоты, элементам 

техники и способам контроля качества изделий и работ).  В соответствии 

с используемым вариантом тематического плана с учетом отведенного 

программой времени на раздел, обеспеченностью и возможностями 

мастерских учитель может обоснованно изменять последовательность и 

время изучения тем и разделов программы. Подбирать объекты труда из 

типового перечня изделий, представленного в программе, или другие 

изделия, при изготовлении которых используются технологические 

операции в рамках указанных в программе технических сведений и 

практических работ по данной теме.  

   Политехническая направленность технологической подготовки 

обеспечивается изучением общих устройств объектов техники, 

принципов и процессов их работы, элементов конструкций (изделий, 

инструментов, приспособлений, механизмов, машин). Кроме того, 

программа предусматривает технологии обработки материалов.  

    При проведении экскурсий (экскурсии выделены в отдельных 

разделах программы) на промышленные предприятия следует знакомить 

обучающихся с оборудованием и технологическими процессами, с 

общим устройством и работой автоматических линий, с трудом рабочих 

в условиях конвейерного производства, с возможностями 

трудоустройства и дальнейшей работы глухих на данном предприятии и 

др.  

   В программах содержится типовой перечень постепенно 

усложняющихся объектов труда, изготавливаемых изделий. Они 

разнообразны и вариативны по конструкции: простые – однодетальные 

и многодетальные; сложные  – узлы, комплексы и технические 



 

 

конструкции (инструмент, приспособления, учебные пособия, 

технические игрушки, сувениры, технические модели, механизмы, 

оборудование, предметы быта и т. п.), а также изделия по заказам.  

Технические сведения, приведенные в разделах и темах программы, изложены 

в такой последовательности:  

• организация труда и правила безопасности;  

• элементы графической грамоты;  

• элементы техники, конструирования и проектирования;  

• технологический процесс изготовления изделий;  

• способы и приемы контроля качества изделий.  

  

Практические работы, как правило, предполагают следующий порядок 

выполнения:  

• организация труда;  

• проектные и графические работы с определением размеров деталей, их 

количества и материалов для их изготовления;  

• выбор заготовок, деталей и планирование работы;  

• выполнение операций;  

• контроль качества;  отчет о работе.  

   Дальнейшее развитие, закрепление и совершенствование полученных 

знаний, умений и навыков осуществляются при непосредственном 

участии школьников в общественно полезном, созидательном труде в 

ученических производственных бригадах.  

   Воспитательная направленность технологической подготовки в 5 

классе осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по 

привитию глухим обучающихся таких качеств, как трудолюбие и 

уважение к людям труда; ответственность и дисциплинированность; 

чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи; бережное 

отношение к родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности с использованием разъяснений и 

убеждений, бесед, демонстраций примеров правильного отношения к 

труду, при оценке состояния окружающей среды, общественных 

поручений и практических заданий по их выполнению. Предметом 

обсуждения являются брак в работе, неэкономное расходование 

материалов, повреждение оборудования и поломка инструментов. 

Случаи нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. В 

целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные 



 

 

(бригадные, звеньевые, парные) формы организации труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный и общественный контроль, 

проводить коллективное обсуждение результатов работы, развивать 

ученическое самоуправление и др.  

   Трудовое обучение должно не только формировать у глухих 

обучающихся трудовые умения, навыки и знания, не только 

осуществлять трудовое воспитание – оно является основой их 

профессионального самоопределения. Одним из главных компонентов 

повседневной, специально организованной педагогической и 

практической деятельности является профессиональная ориентация. В 

основных своих звеньях, таких, как профпросвещение, 

профинформация, профконсультация, профессиональный отбор, 

социально  –  профессиональная адаптация, она должна быть направлена 

на активизацию внутренних ресурсов личности глухого, на 

формирование его профессиональных интересов, на коррекцию 

профессионального выбора. Для этого используют все средства 

психолого-педагогического воздействия, медикофизиологической и 

профессиональной диагностики, профессионального консультирования 

и социальной поддержки. К  этой работе должны широко привлекаться 

школьные психологи, социологи, дефектологи, врачи и все педагоги, 

участвующие в учебно-воспитательном процессе обучения в 

конкретном классе, группе, с конкретным учеником. Используя 

активную и информативную формы профориентационной работы, 

глухих обучающихся необходимо включать в профессионально-

трудовую деятельность так, чтобы они в полной мере могли реализовать 

себя в профессии, адаптироваться и реабилитироваться в трудовых 

коллективах, как глухих, так и слышащих.  

   Экономическое обучение и воспитание обучающихся организуется в 

процессе выполнения различных видов работ, обучения школьников 

рациональным способам обработки материалов (экономной разметке и 

раскрою, выбору рациональных операций, экономичного режима 

работы оборудования), материала и др. При подведении итогов 

практических работ и опытов предусматривается обязательное 

установление экономической эффективности их результатов.  

   Экологическое воспитание обучающихся осуществляется при 

формировании у них соответствующих технологических знаний, как в 

процессе труда, так и во время экскурсий на производство.   

   В разделе «Электротехнические работы» глухие обучающихся 

дифференцированно (применительно к изучаемым технологиям) 



 

 

получают элементарные знания. Осваивают навыки по передаче и 

использованию электрической энергии, обслуживанию и эксплуатации 

электротехнических и автоматических устройств, чтению и составлению 

простых электрических схем, монтажу деталей и соединению проводов, 

поиску и устранению простейших неисправностей и др. Эти знания и 

навыки необходимы им для работы с электрифицированными 

инструментами, машинами при изучении технологии обработки 

материалов и проведении различных работ (обработка тканей, 

кулинарные и другие виды работ).  

   Перечень видов работ, приведенных в разделах «Ремонтные работы в 

быту» и «Культура дома», является примерным. Он уточняется в 

зависимости от возможностей и потребностей школы.  

   Обучение по указанным разделам можно организовать таким образом: 

когда мальчики изучают раздел «Электротехнические работы», девочки 

изучают раздел «Культура дома», а когда мальчики изучают раздел 

«Ремонтные работы в быту», девочки изучают раздел 

«Электротехнические работы». Это позволит учителям пользоваться 

одними и теми же наглядно-дидактическими пособиями и 

оборудованием для изучения этих разделов. Вместо раздела «Культура 

дома» девочки могут изучать раздел «Ремонтные работы в быту», 

причем тема «Обслуживание и простейший ремонт бытовой техники и 

помещений» может изучаться как мальчиками, так и девочками в 

мастерских по обработке древесины и металла, а тема «Уход за одеждой. 

Ремонт одежды» — в мастерских по обработке ткани.  

   Особое внимание следует обратить на знание и точное соблюдение 

всеми обучающихся правил безопасности труда, производственной 

санитарии и личной гигиены. Перед изучением каждой новой темы 

необходимо знакомить школьников с общими правилами безопасности 

труда, а в процессе занятий объяснять правила безопасного выполнения 

каждой трудовой операции.  

   Практические умения и навыки, полученные на занятиях, 

рекомендуется развивать в процессе обязательного общественно 

полезного, созидательного труда, в период работы обучающихся в 

трудовых объединениях (в свободное от учебы время), а также на 

факультативных и внеклассных занятиях по соответствующим 

программам. Для этого объекты труда и виды работ обучающихся 

должны по возможности соответствовать знаниям и умениям, 

получаемым на занятиях. Возможно, также проведение ежегодной 

летней трудовой и производственно-трудовой практики обучающихся 



 

 

(по решению совета школы) на той базе, которая может быть обеспечена 

школой и ее производственным окружением. Трудовая практика 

проводится в течение двух недель по 2 часа в день в 5 классе. Тематика 

практики должна быть согласована с изучаемыми технологиями и 

видами труда.  

   Речевой материал дан в программе по каждой теме. Его используют 

при объяснении нового материала и при повторении, при планировании 

работы, при устном и письменном инструктировании. Необходимо 

строить учебный процесс так, чтобы учитель был уверен в том, что 

обучающихся выполняют словесную инструкцию, а не действуют по 

догадке. Для этого надо использовать не только индивидуальные, но и 

коллективные формы речевого общения на уроках труда.  

   В словаре по каждой теме даны только те необходимые слова и 

термины, которые используются впервые, а также ранее изученные при 

повторении и закреплении речевого материала по конкретной теме. При 

усвоении новых слов и терминов учитель должен организовывать работу 

по их изучению и закреплению в письменной и устной формах, а также 

по восприятию на слух с использованием коллективной и 

индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры.  

   Названия изделий, глаголы, наречия, местоимения и другие слова, 

необходимые обучающихся для планирования и организации работы, а 

также составления отчета на каждое занятие подбираются самим 

учителем и обучающихся.  

   В настоящее время глухие школьники получают цензовое 

образование, поэтому содержание трудового обучения адекватно 

содержанию обучения слышащих детей. Это позволяет использовать в 

трудовом обучении при соответствующей корректировке, доработке и 

адаптации методические пособия, учебную и специальную литературу, 

технико-технологическую документацию, объекты труда, учебно-

методические комплекты, учебники, дополнительную техническую 

литературу, наглядные, дидактические и другие пособия, которые 

выпускаются для массовых школ.  

Примерное распределение часов в течение учебного года.  

  

Разделы и темы  Количество 

учебных 

часов  



 

 

Технология обработки ткани. Элементы техники и 

конструирования. Изготовление изделий.  

24  

Технология кулинарных работ  4  

Электротехнические работы  –  

Культура дома  4  

Экскурсии  2  

Сельскохозяйственные работы. Элементы растениеводства 

и животноводства*  

–  

Итого:  34  

  

* Программы являются вариативными: в зависимости от региональных 

особенностей, производственного окружения школы, площади и 

оснащенности школьных мастерских, наличия и площади школьного 

учебно-опытного участка трудовая подготовка может осуществляться по 

одному из вариантов тематического плана без изменения содержания или 

с обоснованными изменениями. В данном образовательном учреждении 

нет необходимого оснащения и наличие площади под учебно-опытный 

участок для обучения ЗУН обучающихся, сельскохозяйственным работам, 

элементам растениеводства и животноводства.  

                                        Требования к результатам освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты:  

- Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.     

- Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.     

- Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и 



 

 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

- Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в 

элементарной форме; по воспитанию трудолюбия и исключению 

возможности иждивенческой позиции по отношению к близким и во 

взаимоотношениях с окружающими людьми.   

Метапредметные результаты:  

- Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий 

предметнопрактической деятельностью.   

- Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой 

моторики рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей 

деятельностью, в частности, предметнопрактической.   

- Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности 

у глухого обучающегося в пользовании словесной речью, 

возникающей под влиянием педагогически организованных занятий 

разными видами деятельности, особенно предметно-практической 

деятельностью, и в разных формах организации совместной 

деятельности.   

  

Предметные результаты обучающихся к концу 5 класса  

Обучающиеся должны знать:  

- общее устройство швейной машины с ручным приводом; сведения об 

инструментах и приспособлениях для шитья, их назначении и 

устройстве;  

- виды текстильных волокон, тканей и их свойства; правила построения 

и оформления чертежей швейных изделий и изготовления выкроек; о 

моделировании швейных изделий; санитарно-гигиенические 

требования, правила безопасной работы и организации рабочего места 

швеи;  

- санитарно-гигиенические требования при работе с продуктами; 

способы холодной и тепловой обработки овощей; виды посуды и 

приспособлений для приготовления различных блюд; приемы 

сервировки и оформления стола;  

- назначение и основные части пылесосов, электроутюгов, правила и 

приемы эксплуатации бытовой техники, ухода за жилыми 

помещениями и мебелью;  



 

 

- правила ухода за нижней и верхней одеждой, за домашней обувью;  

- словарь по темам и пользоваться им.  

                                         Обучающиеся должны уметь:  

- выполнять ручные швы и стежки;  

- кроить и шить заявленные изделия в ручную и на швейной машине; 

заправлять швейную машину нитками и регулировать их натяжение, 

регулировать длину стежка; выполнять влажно-тепловую обработку 

тканей и изделий;  

- правильно пользоваться ручными инструментами и 

приспособлениями; соблюдать порядок на рабочем месте и правила 

безопасной работы;  

- соблюдать и выполнять санитарно-гигиенические требования при 

работе с продуктами;  

- уметь создавать уют, микроклимат, чистоту и порядок в доме;  

- эксплуатировать пылесос, электроутюг; пользоваться моющими 

средствами для уборки.  

                                          Основные образовательные технологии  

   В процессе изучения предмета используются на только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения 

занятий.  

   Процесс трудового обучения строится в соответствии с 

фундаментальными основами, дидактическими принципами, методами 

и методиками трудового обучения глухих обучающихся, 

предусматривающими:  

- оптимальное сочетание общетрудовых навыков, технологических и 

специальных знаний и умений;  

- воспитывающий, развивающий и профориентационный характер 

трудового обучения;  

- творческую направленность процесса формирования технико-

технологических знаний и выполнение практических заданий;  



 

 

- практически значимый характер работ обучающихся, направленных на 

создание полезной продукции, возможно, даже оплачиваемой;  

- формирование опыта деловых и предпринимательских отношений в 

процессе индивидуального и коллективного труда;  

- готовность обучающихся осознанно и самостоятельно осуществлять 

перенос политехнических и профессиональных знаний, навыков и 

умений в новые трудовые и производственные условия и в другие виды 

деятельности.  

Программа  

5 класс  

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Примерный перечень основных тем по четвертям  

1 час в неделю, 34 часа  

№ 

  

п/ 

п  

Разделы и темы  I 

четв.  

II 

четв.  

III 

четв.  

IV 

четв.  

Все 

го   

1  2  3  4  5  6  7  

1  Технология обработки ткани. Элементы техники и 

конструирования. Изготовление изделий.  

24  

2  Техника безопасности. Организация рабочего 

места  

2  2  2  2  8  

3  Изготовление швейных изделий ручными 

стежками и швами  

2  2  –  –  4  

4  Работа на швейной машине  –  –  –  4  4  

5  Конструирование швейных изделий с 

элементами моделирования  

–  –  2  –  2  

6  Изготовление швейных изделий  –  –  2  4  6  

7  Культура дома    4  



 

 

8  Интерьер, обустройство и обслуживание 

жилого дома  

–  –  –  –  –  

9  Эксплуатация бытовой аппаратуры и техники  –  –  –  –  –  

1 

0  

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды  2  2  –  –  4  

1 

1  

Технология кулинарных работ    4  

1 

2  

Приготовление блюд  –  –  2  –  2  

1 

3  

Заготовка продуктов  –  2  –  –  2  

1 

4  

Экскурсии  2  –  –  –  2  

1 

5  

Итого:  8  8  8  10  34  

  

*Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, швейное 

производство или швейную фабрику м.б. организована в любой четверти, на 

усмотрение педагога  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТКАНИ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ТЕХНИКИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ  

Изготовление швейных изделий ручными стежками и швами  

Типовой перечень изделий. Салфетка с бахромой, носовой платок.  

Технические сведения. Оборудование рабочего места при ручном шитье. 

Посадка при ручной работе. Освещение рабочего места. Сведения об 

инструментах и приспособлениях для шитья (сантиметровая лента, 

линейка, ножницы, наперсток, булавки, иглы), их назначение и 

устройство, правила хранения.  



 

 

Подготовка к шитью и вышиванию (отмеривание нитки заданной длины, 

подготовка нитки, вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, 

закрепление нитки без узелка).   

Работа иглой, техника выполнения стежков и швов: «вперед иглу» 

(сметочного), «назад иглу», «за иглу», «через край», наметочного, 

строчного, стебельчатого, бархатного (крестообразного), тамбурного, 

косого подшивочного.  

Последовательность изготовления изделия, инструкционная карта.  

Правила техники безопасности при работе с иглами и ножницами. 

Организация рабочего места.  

Демонстрации. Образцы изделий и ручных швов. Таблицы и инструкции 

по безопасности работы.  

Практические работы. Резание ножницами по прямым и закругленным 

линиям с заданными размерами. Изготовление выкроек прямоугольной 

формы. Изготовление образцов стежков и швов.  

Изготовление изделий в определенной технологической 

последовательности: раскрой изделия, выполнение украшающих швов 

на изделии, шитье изделия ручными швами. Отчет о работе.  

Словарь: кабинет обслуживающего труда, швея, повар, рабочая, 

бригадир, санитар, распорядок, правила техники безопасности, изделие, 

ножницы, лезвие, винт, ручка, кольцо, булавка, игла, ушко, острый 

конец, наперсток, сантиметровая лента, линейка, размер, срез, вырезать, 

отрезать, вдеть, узелок, стежок, строчка, шов, «вперед иглу» 

(сметочный), «назад иглу», «за иглу», «через край», «елочка», 

наметочный (строчный, стебельчатый, бархатный, крестообразный, 

тамбурный, косой подшивочный) шов, бахрома, сшивание деталей, 

вшивание завязок, вышивание.  

Работа на швейной машине  

Технические сведения. Санитарно-гигиенические требования при 

работе на швейной машине. Правила безопасности труда. Организация 

рабочего места. Назначение и устройство швейной машины с ручным 

приводом. Подготовка машины к работе.  

Приемы работы на ней. Бережное отношение к оборудованию и 

инструментам.   

Демонстрации. Таблица «Швейная машина».   



 

 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Заправка верхней 

и нижней ниток. Упражнения и шитье на заправленной нитками машине. 

Выполнение образцов различных машинных строчек. Регулирование 

натяжения верхней и нижней нитей и длины стежка. Отчет о работе.  

Словарь: санитарно-гигиенические требования, организация рабочего 

места, швейная машина, ручной привод, устройство машины, челнок, 

шпулька, шпульный колпачок, платформа, маховое колесо, детали 

машины (оси, валы, винты, гайки, шайбы, рычаги), катушечный 

стержень, прорезь, пружина, рычаг, нитепритягиватель, 

нитенаправитель, ушко иглы, прижимная лапка, рычаг подъема лапки, 

моталка, установочный палец, пластинчатая пружина, рукоятка, 

фиксатор, приводной рычаг, зубчатые колеса, регулятор стежка, 

ограничительная линейка, рабочее место, рабочая поза, посадка, 

заправка нити, открытый срез, закрытый срез, уход за машиной, смазка, 

масленка, регулировка.  

Конструирование швейных изделий с элементами 

моделирования  

Типовой перечень изделий. Выкройки изделий: салфетки, головного 

убора (косынки, пилотки и др.).  

Технические сведения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда. Организация рабочего места. Общие сведения о 

построении и оформлении чертежей швейных изделий (буквенные 

обозначения точек, отрезков). Чертежные инструменты и 

принадлежности. Линейка закройщика (М 1:4).  

Назначение, виды и модели одежды.  

Величины измерений, необходимых для построения чертежей изделий, 

и их условные обозначения – мерки. Чтение чертежа. Оформление 

чертежей и выкроек.  

Понятие о моделировании. Моделирование изготовляемых изделий. 

Определение расхода ткани на изделие.  

Демонстрации. Манекен учебный. Чертежи, выкройки и образцы 

изделий.   

Практические работы. Планирование работы. Изготовление и 

оформление выкроек.  

Подготовка выкроек к раскрою. Расчет количества ткани для 

изготовления изделия. Контроль качества работы. Отчет о работе.  



 

 

Словарь: рабочая одежда, головной убор, шапочка, колпак, косынка, 

масштабная (сантиметровая) линейка, лента, миллиметровка, ножницы, 

булавки, резец, лекало, угольник, подкладной картон, мел, обмылок, 

размер, симметричная деталь, центральная линия, наложение, обводка, 

обмеловка, выпад, временная закрепка, мерка обхвата (окружности), 

высота шапочки, натуральная величина, прямой угол, прямоугольник, 

долевая, поперечная, срез детали, однородные срезы, подрезать, ширина 

шва, припуск шва, наметать, застрочить, подрубить, кривая, строчка, 

перекос подгиба, комплект, цветовой тон, контраст, нейтральный 

элемент.  

Изготовление швейных изделий  

Типовой перечень изделий. Салфетка, головной убор (косынка, платок)  

Технические сведения. Санитарно-гигиенические требования к одежде. 

Организация рабочего места. Сведения по правилам безопасности труда 

при работе на швейной машине. Краткие сведения о текстильных 

волокнах. Виды текстильных волокон. Понятие об изготовлении пряжи, 

ниток. Принцип изготовления ткани. Кромка ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Краткие сведения о 

рабочих профессиях прядильного и ткацкого производства 

(прядильщица, ткачиха).  

Ткани, используемые для изготовления одежды. Подготовка ткани к 

раскрою. Последовательность раскроя. Наименования срезов деталей 

кроя. Инструменты и приспособления для раскроя. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Оборудование и приспособления для влажно-тепловой обработки. 

Приемы безопасной работы при глажении.  

Требования к качеству готового изделия, способы контроля.  

Демонстрации. Альбом «Ассортимент тканей». Образцы пряжи, ниток, 

структуры полотняного переплетения ткани, готовых изделий, швов и 

отделок.   

Лабораторно-практические работы. Изучение свойств тканей из 

растительных волокон по внешнему виду и на ощупь (цвет, блеск, 

растяжимость, сминаемость), по виду нитей и прочности на разрыв.  

Практические работы. Составление плана работы. Определение 

рациональной последовательности изготовления изделий.  



 

 

Прокладывание контурных и контрольных линий. Обработка деталей 

кроя. Выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка.  

Определение качества готовых изделий. Отчет о работе.  

Словарь: кромка, лицевая (изнаночная) сторона, ткацкий станок, 

ткачиха, полотняное сплетение, определить, закрепить, завязать, 

последовательность изготовления, снять мерку, сделать чертеж, 

вырезать выкройку, разложить выкройку, сколоть булавками, 

разместить ткань, раскроить ткань, сшить шапочку, украсить вышивкой, 

влажнотепловая обработка, ожог, отпарить, проутюжить изделие.  

ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНЫХ РАБОТ  

Приготовление блюд  

Перечень блюд. Винегрет, салат.  

Технические сведения. Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда и санитарно-гигиенические требования. Значение 

овощей в питании человека, их использование для приготовления 

различных блюд и гарниров. Использование овощных отходов. 

Первичная обработка овощей (сортировка, мойка, нарезка). Способы и 

формы нарезки. Механизация обработки овощей в быту и на 

производстве. Посуда и приспособления для приготовления блюд. 

Способы оформления готовых блюд, требования к их качеству. 

Сервировка стола к обеду.  

Ознакомление с профессиями повара, официанта.  

Демонстрации. Таблица «Работа с пищевыми продуктами». Диафильмы 

«Оформление кулинарных блюд», «Сервировка стола».  

Практические работы. Планирование работы. Сервировка стола, подача 

приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных 

отклонений. Мытье посуды. Отчет о работе.  

Словарь: кухня, оборудование, газовая плита, конфорка, 

электродуховка, разделочные столы. Разделочные доски, холодильник, 

кухонный инвентарь, кастрюля, сковородка, посуда, ножи, вилки, 

ложки, повязать косынку, надеть шапочку, передник, закатать рукава, 

кулинария, пища, сырые продукты, полуфабрикаты, обработка 

продуктов, готовые продукты, хлеб, вода, поваренная соль, 

доброкачественные продукты, скоропортящие продукты, пищевые 

отравления, варка овощей, первичная обработка (очистка), нарезка 



 

 

овощей, простая, фигурная, виды нарезки, кружочками, ломтиками, 

брусочками, кубиками, соломкой, кольцами, шинкование овощей, доска, 

миска, гарнир, сортировка, мойка, жарение, тушение, поссерование, 

сервировка, снятие пробы, повар, официант, подача блюд.  

Заготовка продуктов  

Перечень блюд. Капуста квашеная, капуста «Провансаль».  

Технические сведения. Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда и санитарно-гигиенические требования. Квашение и 

соление – способы длительного хранения продуктов. Значение заготовок 

из овощей в питании человека.   

Демонстрации. Таблица «Работа с пищевыми продуктами».  

Практические работы. Составление плана работы, подготовка посуды, 

для соления и квашения овощей.  Подготовка и закладка овощей. Отчет 

о работе.  

Словарь: квашение, соление, консервирование, малосольные, уксус, 

маринование, порча, бактерии, тара, рассол, закаточная машина, 

бланширование, стерилизация, специи, гнет, прокладывание, 

шинкование, шинковка.  

КУЛЬТУРА ДОМА  

Уход за одеждой и обувью  

Технические сведения. Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к одежде. Правила ухода за нижней и верхней одеждой. 

Приемы влажно-тепловой обработки одежды.   

Виды и назначение домашней обуви, правила ухода и ее хранения.  

Практические работы. Влажно-тепловая обработка одежды. Отчет о 

работе.  

Словарь: влажно-тепловая обработка, глаженье, утюг, подошва, 

температура нагрева утюга, пар, опрыскать, домашняя обувь, тапочки, 

шлепанцы.  

ЭКСКУРСИИ  

Типовые объекты. Швейные фабрики, производственные швейные цеха, 

мастерские и ателье по ремонту и пошиву одежды.  



 

 

Содержание экскурсий. Ознакомление с профилем производства, 

профессиями и специальностями (акцентирование внимания на 

доступные для глухих), условиями труда работниц и организацией их 

рабочих мест, с элементами механизации и автоматизации производства.  

Словарь: повторяются и закрепляются слова, термины и фразеология, 

полученные при изучении разделов, соответствующих тематике 

экскурсии.  

  

2.1.9 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ».  

  

   Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

   Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент.  

  Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 

рамках четырёх основных тематических разделов (уроков).  Два из них 

(уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические 

разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей.   

                                               

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Основное содержание курса 

(34 часа) Россия − наша Родина. Духовный мир 

человека. Культурные традиции.  

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  



 

 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали.  

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о 

соблюдении моральных норм в обществе.  

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.  

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.  

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.  

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое 

чувство важно сохранять при стремлении к добродетели.  

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.  

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. Что такое моральный долг. В чем особенности морального 

долга. Какие моральные обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть 

справедливым.  

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным 

эгоистом».  

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем 

дружеские отношения отличаются от других отношений.  

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»  

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма.  

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как 

возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие 

признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным 

в наше время?  

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется 

золотое правило нравственности. Как применять золотое правило 

нравственности в жизни.  



 

 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. 

Методы нравственного самосовершенствования.  

Что такое честь. Что такое достоинство.  

Что такое совесть.  

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».  

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – 

богатыри. Правила честного поединка.  

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей 

леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы 

нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства.  

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.  

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие 

правила этикета должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники.  

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

  

Примерное распределение тем в течение учебного года  

  

№  

урок

а  

Тема урока  Планируемые 

результаты  

Формы и виды 

деятельности  

Основные 

термины и 

понятия  



 

 

1  1 четверть   

( 8 часов)  

Россия - 

наша  

Родина  

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, общее 

представление об 

отечественной 

религиознокультурной 

традиции 

(многонациональная, 

многоконфессиональна

я) России; развитие 

этических чувств и 

норм  

Беседа+презентаци

я; 

комментированное 

чтение; устный 

рассказ на тему; 

работа с 

иллюстрированны

м материалом; 

творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге  

Россия. Родина.  

Патриот, 

Отечество.  

Столица. 

Президент. 

Государственн

ые символы. 

Духовные 

традиции  

2  Этика – 

наука о 

нравственно

й жизни 

человека.  

Знакомство с 

общественными 

нормами  

нравственности и 

морали  

Беседа+презентаци

я; 

комментированное 

чтение; устный 

рассказ на тему; 

работа с 

иллюстрированны

м материалом;  

Культура, 

мораль, 

нравственность, 

этика: 

религиозная, 

светская,  

 

   самостоятельная  

работа с источником  

 

3  Добрым 

жить на 

свете 

веселей. 

Понятие 

«добро» и 

«зло» как 

главные 

этические 

категории.  

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей.  

Беседа+презентация, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи.  

Добро и зло как 

основные 

этические 

понятия  

  

4  Правила 

общения для 

всех.   

Установка 

взаимосвязи между 

религиозной  

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

Анализ жизненных 

Общение, 

стремление 

понять другого 

человека, 

тактичность, 

чуткость, 

деликатность, 



 

 

ситуаций, выбор 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставление их с 

нормами разных 

культурных 

традиций  

Золотое правило 

этики; 

принципы 

общения  

5  От добрых 

правил – 

добрые  

слова и 

поступки.   

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей. 

Добро и зло как 

основные этические 

понятия  

Беседа+презентация, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи.  

Добро, зло, 

копилка добрых 

слов  

6  Каждый 

интересен.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

 

Добродетельные 

отношения. 

Дружба.  

7  Премудрости 

этикета.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Беседа+презентация, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом,  

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи.  

Этикет, образец, 

церемониал  

8  Красота 

этикета.  

Установка 

взаимосвязи 

между  

культурой и 

поведением 

людей.  

  

  

  

  

  

   

Правила 

этикета,  



 

 

9  2 четверть  

(8 часов) 

Простые 

школьные и 

домашние 

правила 

этикета.  

          

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Праздник. 

Подарок.  

Праздничный 

ритуал.  

10  Чистый 

ручеёк 

нашей речи.   

Воспитание 

нравственного, 

творческого, 

ответственного 

гражданина России. 

Овладение 

логическими 

действиями анализа  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом,  

Речь, стыд, 

вина, 

извинение.  

 

  готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения  

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи.  

 

11  В развитие 

добрых  

чувств – 

творение 

души.   

Обучение 

анализу  

жизненных 

ситуаций,  

выбору 

нравственных 

форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной  

культуры 

(православной и 

др.)  

Беседа+презентация, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

Доброта, ласка, 

приветливость, 

грубость,  

недоброжелательность 

, задиристость. Душа, 

духовность.  



 

 

12  Природа – 

волшебные 

двери к 

добру и 

доверию.   

Знакомство со 

взаимосвязями 

между 

культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, 

выбору 

нравственных 

форм поведения.  

творческой беседы с 

членами семьи.  

  

Природа жизнь, 

ответственность 

Ценности. Жизнь 

человека. 

Уникальность. 

Неповторимость 

жизни.  

13  Чувство  

Родины.   

Обучение 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Воспитание 

нравственного, 

творческого, 

ответственного 

гражданина 

России.  

Нравственность, 

культура. Культура 

России. Патриот.  

Защитник Отечества.  

Коллективист.  

14  Жизнь 

протекает 

среди людей.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Совесть. Стыд. 

Размышления.   

Чувства. Воля.  

15  Чтобы быть 

коллективом.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

Коллектив, 

коллективист, друг, 

дружба. Нравственная 

установка. Правила 

поведения в 

коллективе.  



 

 

16  Коллектив 

начинается с 

меня.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи.  

  

17  3 четверть  

(10 ч) 

Мой класс – 

мои друзья.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи.  

Чуткость, 

бескорыстие, доверие.  

18  Ежели 

душевны вы 

и к этике не 

глухи.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Вежа, вежливость, 

невежа. Золотое 

правило 

нравственности. 

Общечеловеческие 

ценности.  

19  Жизнь 

священна.   

Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, 

выбору 

нравственных 

форм  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с  

Материальные и 

духовные 

потребности.  

 

  поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной  

культуры 

(православной и 

др.)  

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи.  

Ценности. Жизнь 

человека. 

Уникальность 

неповторимость 

жизни.  

20  Человек 

рождён для 

добра.   

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных форм 

поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной  

Добро, истина, 

красота 



 

 

культуры 

(православной и 

др.)  

21  Милосердие 

– закон 

жизни.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

рассказа.  

Сочувствие, 

милосердие, 

сопереживание, 

сострадание  

22  Жить во 

благо себе и 

другим.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Культура, мораль, 

нравственность. 

Справедливость.  

Тактичность,  

23  Следовать 

нравственной 

установке.   

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи, 

подготовка 

рассказа.  

Добро, 

нравственная 

установка.  

24  Достойно 

жить среди 

людей.   

Нравственность, 

бескорыстие, 

уважение, 

доброжелательност

ь.  

     

25  Уметь понять 

и простить.   

Анализ моральных 

и этических 

требований, 

предъявляемых к 

  

Гуманизм,  

гуманность, 

понимание, 

прощение.  

 



 

 

26  Простая 

этика 

поступков.   

человеку в 

светской культуре 

и различных 

культурных, в том 

числе и 

религиозных 

традициях.  

  

Свобода. 

Нравственный 

выбор. 

Ситуация 

морального 

выбора. Этика 

поступка.  

          IV 

четверть (8 ч)  

 

27  Общение и 

источники 

преодоления 

обид.   

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей  

Беседа+презентаци

я, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи, 

подготовка 

рассказа.  

Ответственное 

поведение. 

Свободный 

выбор 

личности. 

Отношения 

ответственност

и.  

28  Ростки 

нравственног

о опыта 

поведения.   

Моральный 

долг.  

Моральная 

обязанность.  

29  Доброте 

сопутствует 

терпение.   

Добродетельны

е отношения. 

Дружба.  

Терпение и 

терпимость.  

3

0  

 Действия с 

приставкой 

«СО».   

  Сочувствие, 

сопереживание, 

сострадание, 

соболезнование

, соучастие.  

  

3

1  

 С чего 

начинается 

Родина.   

Знакомство с 

ценностями:  

Отечество, долг и 

их понимание как 

основы 

традиционной 

культуры 

Беседа+презентаци

я, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ 

на тему, 

самостоятельная 

работа с 

Родина, 

Отчизна, 

Отечество.  

3

2  

 В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин.   

Государство.  

Гражданин. 

Мораль.  

Патриотизм. 

Народ.  



 

 

многонациональног

о народа России.  

источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи.  
3

3  

 Человек – 

чело века.   

Анализ важности 

соблюдения 

человеком 

нравственных и 

моральных норм  

Человек, 

назначение 

человека,   

3

4  

 Слово, 

обращённое 

к тебе.   

Подведение итогов.  

Презентация 

творческих работ. 

Участие в диспутах, 

обучение слушать 

собеседника и 

излагать своё 

мнение.  

Нравственная 

установка, 

живите дружно 

и легко, понять 

и простить, 

гуманность, 

бескорыстие, 

СО значит 

вместе, опыт 

нравственного 

поведения, 

терпимость, 

терпение.  

2.1.10 КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ. 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь 

образовательный процесс носит коррекционно – развивающую 

направленность. При этом коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО. В учебный план включены следующие 

обязательные занятия коррекционно – развивающей области: 

•  «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (индивидуальные занятия),  

• «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

• «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные 

занятия), 

• Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия)  



 

 

При реализации АООП НОО (вариант 1.2) одним из основных 

направлений образовательно – коррекционной работы является формирование 

у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия 

неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что является важным 

условием наиболее полноценного личностного развития, качественного 

образования, социальной  адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного 

процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды. 

Обязательным условием организации слухоречевой среды является 

использование звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно –

коррекционного процесса: на уроках и фронтальных занятиях применяется 

стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, в 

комплектации которой, при необходимости, могут быть предусмотрены 

вибротактильные устройства, или беспроводная аппаратура, например, 

использующая радиопринцип (FM- система) или инфракрасное излучение; на 

индивидуальных занятиях – стационарная аппаратура индивидуального 

пользования (в комплектации которой, при необходимости, могут быть 

предусмотрены вибротактильные устройства) и / или индивидуальные 

слуховые аппараты; во внеурочное время обучающиеся пользуются 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Учитывается необходимость 

соответствия режима звукоусиления состоянию слуховой функции каждого 

обучающегося, его индивидуальным особенностям (включая уровень развития 

речевого слуха), что проверяется сурдопедагогом с помощью специальных 

методик не реже одного раза в год; уточнение режима звукоусиления 



 

 

осуществляется совместно с врачом – сурдологом, в том числе в условиях 

сетевого взаимодействия с организациями здравоохранения15.  

Основой формирования устной речи является создание единой системы 

слухо – зрительно - кинестетических связей, предусматривающей активное 

речевое поведение детей в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды, которое проявляется в желании и умении глухого 

школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При 

этом уровень слухозрительного восприятия речи и ее внятность должны быть 

достаточно сформированы, чтобы обеспечить обоюдный контакт. 

В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются 

следующие направления работы: формирование у глухих школьников 

речевого слуха, создание на этой базе качественной новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи, развитие умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого 

контекстов; формирование произносительной стороны речи, достижение 

детьми достаточно внятного и естественного воспроизведения устной речи; 

развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в 

собственной речи; формирование личностных качеств, необходимых 

обучающимся для активной устной коммуникации.  

Развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

формирование произносительной стороны речи систематически 

осуществляется на всех уроках и во внеурочное время. Основным способом 

восприятия речи обучающимися на уроках и фронтальных занятиях является 

слухозрительный (с помощью средств электроакустической коррекции); при 

затруднении учеников в восприятии речевого материала используются 

письменные таблички или устно – дактильная форма речи при обязательном 

                                                           
15 Здесь и далее: ученики, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, которым психолого – медико – 

педагогической комиссией рекомендовано на определенный период обучение на основе АООП НОО (вариант 
1.2) пользуются кохлеарным имплантом и, при соответствующем медицинском назначении, индивидуальным 
слуховым аппаратом или двумя кохлеарными имплантами что обеспечивает бинауральное восприятие. Работа 
по развитию их слухового восприятия и произносительной стороны речи строится с учетом рекомендаций для 
детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации.  



 

 

устном повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по 

развитию восприятия речевого материала на слух органически входят в 

содержание уроков и фронтальных занятий, мотивированы ходом 

образовательного процесса, используются, в основном, на этапах, связанных с 

организационными моментами, закреплением и повторением учебного 

материала, носят непродолжительный характер. На этапах закрепления и 

повторения учебного материала отрабатывается, прежде всего, восприятие 

(слухозрительно и на слух, исключая зрение) и воспроизведение тематической 

и терминологической лексики; в ходе всего урока (фронтального занятия) 

целенаправленно развивается у детей восприятие (слухозрительно и на слух) 

и воспроизведение лексики, связанной с организацией деятельности, 

необходимой на данном уроке (занятии).  

В ходе всего образовательно – коррекционного процесса обучающиеся 

систематически и целенаправленно побуждаются к максимальной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и 

выразительной речи. В условиях слухоречевой среды формирование 

произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании 

информального и специального путей обучения. Информальный путь 

реализуется в ходе всех уроков и занятий, а также во внеурочное время: 

учащиеся на основе подражания образцу правильной, естественной, 

выразительной речи учителя и воспитателя имеют возможность овладевать 

элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное 

воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь формирования 

произносительной стороны речи реализуется на индивидуальных занятиях по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 

музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию 

слухового восприятия и технике речи, а также при проведении фонетических 

зарядок в начале каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во 

внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью закрепления 

произносительных навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых 



 

 

произносительных умений, а также установки на правильное воспроизведение 

учениками определенного речевого материала, необходимого на данном уроке 

(занятии).  

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия) осуществляется обучение восприятию речевого 

материала на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры – 

стационарной и / или индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует 

созданию качественно новой слухозрительной основы восприятия устной 

речи, а также обучение произношению, развитие умений пользоваться 

слуховыми аппаратами, проводится работа по активизации устной 

коммуникации, навыков речевого поведения. У обучающихся 

целенаправленно развивается мотивация к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи. Важное значение на занятиях придается 

отработке восприятия и воспроизведения речевого материала знакомого детям 

и необходимого на уроках, а также и во внеурочное время в типичных 

коммуникативных ситуациях. 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей области 

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) осуществляется 

эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной 

сферы, творческих способностей обучающихся, обогащение их общего и 

речевого развития, расширение кругозора. На этих занятиях решаются важные 

коррекционно – развивающие задачи: развитие двигательной сферы, 

слухового восприятия и произносительной стороны речи. Дети учатся 

воспринимать музыку (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи; с помощью учителя и самостоятельно 

словесно определять ее характер и доступные средства музыкальной 

выразительности. На занятиях у них целенаправленно формируется 

правильная осанка, развиваются правильные, координированные, 

выразительные и ритмичные движения под музыку (основные, элементарные 



 

 

гимнастические и танцевальные); дети учатся выполнять построения и 

перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. У 

обучающихся формируются также навыки декламации песен под музыку в 

ансамбле при точном воспроизведении в эмоциональной и достаточно 

внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической 

организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков. 

Одним из важных направлений работы является формирование умений 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

учителя. На музыкально – ритмических занятиях важное значение придается 

закреплению произносительных умений обучающихся при широком 

использовании фонетической ритмики и музыки. 

На обязательных занятиях коррекционно – развивающей 

области«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные 

занятия) у детей целенаправленно развивается слуховое восприятие (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучаний музыкальных 

инструментов /игрушек  - барабана, дудки, гармошки, свистка и др.: 

выявляется расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная 

реакция на доступные звучания; дети обучаются различению и опознаванию 

на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), определению на слух 

количества звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, 

темпа, громкости, ритмов, высоты звучания. Развивающиеся в процессе 

обучения возможности слухового восприятия звучаний музыкальных 

инструментов / игрушек используются на занятиях в работе над 

просодическими компонентами речи - темпом, ритмом, паузацией, словесным 

и фразовым ударениями, интонацией. Важное значение придается развитию 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного 

и естественного воспроизведения речевого материала при реализации 

произносительных возможностей. На данных занятиях у обучающихся 



 

 

формируется слуховое восприятие неречевых звучаний окружающего мира -  

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

шумов связанных с явлениями природы и др.; шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; 

различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. 

Приобретенный опыт в устной коммуникации и в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира дети реализуют в учебной и внеурочной 

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

В процессе развития у обучающихся речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны речи реализуется 

дифференцированный подход. Это обусловлено тем, что к началу школьного 

обучения контингент глухих детей, получающий образование на основе 

АООП НОО (вариант1.2), неоднороден по важнейшим показателям 

слухоречевого развития: по  владению устной речью - от отсутствия в 

самостоятельной речи даже отдельных полных слов до развернутой фразой 

речи (иногда с аграмматизмами); по развитию слухового восприятия - от 

отсутствия стойкой условной двигательной реакции на речевые стимулы 

(предъявленные на слух у уха ребенка голосом разговорной громкости) и 

неумения различать на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) даже 

резко противопоставленные по звучанию слова до восприятия на слух (с 

помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных 

слуховых аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и 

незнакомых (точно или приближенно при правильном повторении 

слогоритмической структуры и отдельных звукокомплексов); по состоянию 

произношения - от неразборчивой речи с грубыми нарушениями до 

достаточно разборчивой речи в темпе, приближающимся к нормальному, с 

соблюдением в знакомом речевом материале звукового состава (точно или 

приближенно с регламентированными и допустимыми заменами), 

ритмической структуры слов, орфоэпических правил, ритмической, а иногда 

и мелодической структуры фраз.  



 

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на 

основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, состоянии произношения каждого 

обучающегося, полученных в процессе специального комплексного 

обследования при поступлении в школу, а также при систематическом 

проведении мониторинга результатов обучения (не реже двух раз в год, как 

правило, в конце каждого полугодия) при использовании  специальных 

методик.  

Успешность овладения глухими детьми слухозрительным и слуховым 

восприятием устной речи, произносительными навыками в значительной мере 

зависит от реализации преемственности в данном направлении работы в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса.  

В результате обучения у глухих детей накапливается определенный 

слуховой словарь, объем которого зависит от индивидуальных особенностей 

их общего и слухоречевого развития; формируется качественно новая 

слухозрительная основа восприятие речи, достаточно внятное произношение, 

что способствует достижению ими планируемого уровня предметной, 

социальной и коммуникативной компетенции, расширению и активизации 

социальных связей во внеурочное время, в том числе со слышащими 

взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации. Это имеет важное 

значение для их более полноценного личностного развития, социальной 

адаптации и  интеграции в обществе. 

Учебный предмет коррекционно –развивающей области «Социально-

бытовая ориентировка» направлен на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности. У детей развиваются 

представления о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. Важное значение придается  становлению гражданской 

идентичности, воспитанию патриотических чувств, накоплению опыта 

социального поведения, развитию морально-этических представлений и 

соответствующих качеств личности. На занятиях развивается культура 



 

 

поведения детей, они знакомятся с речевым этикетом, культурой устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Важное 

значение придается  формированию у обучающихся представлений об 

особенностях культуры и специфических средствах коммуникации лиц с 

нарушениями слуха,  развитию взаимоотношений с детьми и взрослыми - 

слышащими людьми и лицами, имеющими нарушения слуха, на основе 

толерантности, взаимного уважения. Осуществляется обучение основам 

личной гигиены и здорового образа жизни; развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи. У детей формируются элементарные 

знания о технике безопасности и их применения в повседневной жизни, 

осуществляется знакомство с трудом родителей и других взрослых, они 

знакомятся с элементарными, необходимыми им экономическими и 

правовыми основами жизнедеятельности.  

2.1.11 Программа внеурочной деятельности. 

I. Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4», реализующая 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для глухих обучающихся Вариант 1.2., Вариант 1.3, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.2., Вариант 2.3, 

формируется в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 

 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 24.11.2022 № 1023;  

Федеральной образовательной программы начального общего образования от 

12.07.2023 № 74229; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО для 

глухих обучающихся Вариант 1.2; 

Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО для 

глухих обучающихся Вариант 1.3; 

Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.2; 

Адаптированной основной общеобразовательной программой НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.3; 



 

 

Учебного плана АООП НОО ОВЗ ГОБОУ «АШИ № 4» на 2023/2024 учебный 

год; 

 

Программа внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4" является 

организационным механизмом реализации Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся Вариант 1.2., Вариант 1.3, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся Вариант 2.2., Вариант 2.3 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ГОБОУ «АШИ № 4». 

ГОБОУ «АШИ № 4» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Программа внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. Программа внеурочной деятельности реализуется с 

учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности.  

ГОБОУ «АШИ № 4» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности соответствует наполняемости класса по 

нормативным документам. Максимальный общий объем недельной 



 

 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ и в сумме, 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов  

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные – используется на внеурочную деятельность по 

различным ее направлениям. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО.  

 

II. Содержание внеурочной деятельности. 

2.1. Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. Развитие 

ценностного отношения к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в различных сферах. Развитие ценностного отношения к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Ведущими идеями программы внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4»:  



 

 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:  

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

-  формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведение в 

обществе; 

-   формирование функциональной грамотности школьников;  

- формирование готовности школьников к осознанном выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне 

профессиональной деятельности. 

-  формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями), 

старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- формирования стремления к здоровому образу жизни;  

- подготовка обучающихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире.  

ГОБОУ «АШИ № 4» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за его 

соответствие с ФГОС НОО с ОВЗ, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 



 

 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

2.2. Планируемые результаты 

Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств;  

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения.  

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в 

том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности обучающегося. Все виды внеурочной деятельности обучающихся на 

ступени начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1- 2 классы) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(3-4 классы) 

 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

(4-(5)классы) 

Приобретение 

школьниками знаний об 

Формирование 

позитивного 

Приобретение 

школьником опыта 



 

 

этике и эстетике 

повседневной жизни 

человека; 

о принятых в обществе 

нормах поведения и 

общения; 

об основах здорового 

образа жизни; 

об истории своей семьи 

и Отечества; 

о русских народных 

играх; о правилах 

конструктивной 

групповой работы: 

об основах разработки 

социальных проектов и 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

о способах 

самостоятельного 

поиска, нахождения и 

обработки информации; 

о правилах проведения 

исследования. 

отношения школьника 

к базовым ценностям 

нашего общества и к 

социальной реальности 

в целом: развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе и культуре, 

труду, знаниям, своему 

собственному 

здоровью и 

внутреннему миру. 

 

самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности; 

опыт публичного 

выступления; 

опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации 

совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности.  

2.3. Виды и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по видам деятельности: 

Игровая; 

Познавательная; 

Проблемно-ценностное общение; 

Досугово-развлекательная; 

Художественное творчество; 

Социальное творчество; 



 

 

Техническое творчество; 

Трудовая деятельность; 

Спортивно-оздоровительная; 

Творческая мастерская; 

Проектная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», викторины, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, проектная деятельность.  

2.4. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в школе через: учебный план, а 

именно через часть, формируемую участниками образовательного процесса; 

Реализуемые направления внеурочной деятельности 

            В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ внеурочная 

деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, игры, викторины, 

конкурсы и т. д.  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Цель направления:  

- формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося;  



 

 

- развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Духовно-нравственное 

направление 

 

Цель направлений:  

- обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

- формирование общечеловеческих ценностей в 

контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- сохранение базовых национальных ценностей 

российского общества;  

- последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы  

личности;  

- становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; - 

формирование основы культуры 

межэтнического общении;  

- формирование отношения к семье как к основе 

российского общества.  

Социальное направление 

 

Цель направлений:  

- активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта;  

- приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей социокультурной группы;  

- формирование психологической культуры и 

коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  



 

 

- формирование способности обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Цель направления:  

- формирование информационных компетенций, 

обучающихся;  

-формирование навыков научно-

интеллектуального труда;  

-развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Общекультурное 

направление 

 

Цель направления: 

 - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов 

других стран;  

- формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции;  



 

 

- воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры.  

 

Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область: 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); 

развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия); 

музыкально - ритмические занятия (фронтальные занятия). 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

На этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика 

слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность обучения 

обучающихся по образовательным областям АООП НОО.  

Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов осуществляется 

ГОБОУ «АШИ № 4» самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в 

течение всего учебного дня и во внеурочное время.  

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции 

и компенсации нарушений психического и речевого развития, обучающихся 

проводится на всех занятиях внеурочной деятельности и в сочетании со 

специальными индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов осуществляется 

ГОБОУ «АШИ № 4» самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



 

 

Другие направления внеурочной деятельности организуются по направлениям 

развития личности, такими как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности включены в курс «Разговоры о важном», 

направленный на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Курс «Функциональная грамотность» направлен на развитие способности 

обучающихся применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся представлены курсом: «Тропинка в профессию» 

Основная цель курсов - развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за 

посещаемость 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности не проводится. Реализация программ внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных 

школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем.  

 



 

 

2.6 Режим внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-х классах – на 

33 учебные недели, во 2-4 х классах- на 34 учебные недели. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов продолжительность занятий внеурочной 

деятельности 35 минут. Домашние задания не предусмотрены.  

           Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и 

др. организациях), в школьном отделении дополнительного образования 

детей, количество часов внеурочной деятельности сокращается (по желанию 

родителей).  

            Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков.  

III. Условия реализации  

3.1 Кадровое обеспечение: 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники образовательной организации (учителя- 

предметники, воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, библиотекарь и др.); а также работники музеев, театров, 

библиотек, тренеры спортивных учреждений. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно--

развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с нарушением слуха путем организации и проведения 



 

 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями 

здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями слуха и их обычно 

развивающихся сверстников.  

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления. 

В учреждении планируется проведение мероприятий по совершенствованию 

уровня кадрового обеспечения программы внеурочной деятельности: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с обучающимися 

по внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями- предметниками и 

руководителями дополнительного образования, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методичес-

кого уровня всех 

участников воспитатель-

ного процесса. 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в учреждении. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов. 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей дополнительного образования, 

клубов, спортивных секций, воспитателей группы 

продленного дня. 

Активизировать  

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 



 

 

3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Образовательная деятельность по программам внеурочной деятельности

 направлена на достижение результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в учреждении;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

              Особенностями системы оценки результативности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных и 

личностных результатов образования обучающихся); 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами, таких форм и методов оценки: как проекты, 

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

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

-формирование единого воспитывающего пространства; улучшение 

психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

-укрепление здоровья обучающихся; 

-развитие творческой активности каждого ребёнка; 

-укрепление связи между семьёй и школой; 

-вовлеченность во внеурочную деятельность обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-использование потенциала открытого образовательного пространства с 

целью максимально возможной социализации обучающихся. 



 

 

IV.  План внеурочной деятельности 

  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

отводится на реализацию обязательных коррекционных курсов, остальные 

часы – на внеурочную деятельность по различным ее направлениям. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации АООП НОО для глухих 

обучающихся (вариант 1.2) проводится во вторую половину дня. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении ими начального общего образования, с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4» представлен в 

Приложении 2. План внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2).  

План внеурочной деятельности составляется учреждением ежегодно 

самостоятельно с учетом требований СанПиН (Приложение № 2). 

 

V.  Содержание программ внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

 



 

 

Цель курса: развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Задачи: 

формировать понимание российской идентичности; 

формировать интерес к познанию; 

формировать осознанное отношение к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

развивать умение выстраивать собственное поведение с позиции 

нравственных и правовых норм; 

создавать мотивацию для участия в социально-значимой деятельности; 

развивать у школьников общекультурную компетентность; 

развивать умение принимать осознанные решения и делать выбор; 

формировать умение осознавать свое место в обществе; 

развивать умение познавать себя, свои мотивы, устремления, склонности; 

формировать готовности к личностному самоопределению.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

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

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: 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. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры 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. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 



 

 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями:  
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  



 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат. 

 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями:  
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий;  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.   

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о  многообразии языков и 

культур на территории РФ, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка РФ; 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. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа. 



 

 

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. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей 

семье и  семейным традициям, организации, родному краю, России, её 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 РФ; 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 Интернете, 

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 Интернете 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и  

давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми 

разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 



 

 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять 

значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к  ближнему, 

милосердия и  сострадания в  религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к  сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 

знание общепринятых в  российском обществе норм морали, отношений и  

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

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. 

 

Социальное направление 

«Тропинка в профессию» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет. 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

 

Цель курса:  



 

 

создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 

деятельности. 

Задачи: 

познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных 

профессий; 

выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии; 

способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей 

ребёнка; 

способствовать формированию нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, справедливости и т.д.; 

способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные результаты освоения курса «Тропинка в профессию»: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья 

В ходе реализации программы курса обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками.  

К ним относятся: 

когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по  

курсу «Тропинка в профессию » - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную); 

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя); 

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, 

вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия; 

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

Предметные результаты: 
Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем 

обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 



 

 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Ожидаемые результаты прохождения курса «Тропинка в профессию»: 

участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 

расширение кругозора о мире профессий; 

заинтересованность в развитии своих способностей; 

участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных 

источников. 

 

 «Азбука дорожного движения», «Безопасность на дороге» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях 

дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие 

школьники. Программа направлена на реализацию умения, относящегося к 

культуре безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной 

образовательной деятельности.  

Задачи курса:  

Образовательные:  
- Сформировать у воспитанников знания, умения, навыки по ПДД;  

- Научить ребят навыкам культуры поведения на дороге;  

Развивающие:  
-развивать внимание,  

-наблюдательность, дисциплинированность при нахождении на дороге; 

-расширить словарный запас;  



 

 

-развивать у ребенка умение адекватно вести себя в различных неожиданных 

ситуациях;  

Воспитательные:  

-воспитывать сознательное и ответственное отношение к вопросу личной и 

общественной безопасности в условиях дорожного движения;  

-содействовать социальной адаптации слабослышащего ребёнка.  

-способствовать воспитанию коммуникативных способностей. 

Формы занятий 

-тематическое занятие; 

-игра-путешествие; 

-сюжетно-ролевая игра; 

-викторина; 

-занятие-игра; 

-конкурс; 

-беседа; 

-КВН; 

-практические занятия на улицах города; 

-открытое занятие. 

Программа «Азбука дорожного движения» имеет социально-педагогическую 

направленность и предполагает общекультурный уровень освоения. Занятия 

внеурочной деятельности «Азбука дорожного движения» знакомит 

воспитанников с основными правилами поведения на дороге, основами 

оказания первой медицинской помощи, историей возникновения и развития 

правил дорожного движения. 

Программа ориентирована на построение системы целенаправленной и 

творческой работы, которая направлена на осуществления личностно –

ориентированного обучения и воспитания, с опорой на личный жизненный 

опыт ребенка, где во главу угла ставится самоценность, комфорт, 

бесконфликтность и безопасность обучения. Особое значение в решении 

проблемы безопасности дорожного движения имеет своевременная 

подготовка детей к умению правильно оценивать дорожную обстановку и 

соблюдать Правила дорожного движения. Отсутствие таких знаний, умений и 

навыков приводит к дорожно-транспортным происшествиям. А каждое 

дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае 

―личный опыт недопустим и должен быть заменен опытом, накопленным 

обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на дороге с учетом 

их психологических и физиологических особенностей. Планируемые 

результаты  

Личностные результаты: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

-объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 



 

 

-в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить; 

-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

-определять цель деятельности; 

-учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, 

в том числе творческого характера; 

Познавательные: 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу курса 

 Обучающиеся должны знать:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:  

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; — объяснять значение слов 

«осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», — 

предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои 

действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что 

будет, если …»; — осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в 

неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.).  

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: — объяснять значение правил дорожного движения; — 

группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять 

назначение каждой группы знаков ДД; — соотносить знак дорожного 

движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и исправлять ошибки в 

схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; — 



 

 

анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях; — выполнять изученные правила 

движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, а также в 

реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и 

малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; — 

анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их 

причины, определять пути исправления. −− выработать навыки по оказанию 

первой медицинской помощи.  

 

Общекультурное направление 

 «Окружающий мир вокруг нас» 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

 

Основная задача  
- научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в 

повседневной жизни;  

- обучить умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения;  

- развить природные задатки и способности детей;  

- воспитывать чувство бережного отношения к природе и здоровью человека.  

Цель занятий состоит в освоении практического применения знаний и 

умений при выращивании различных растений дома, при содержании 

домашних животных, птиц, аквариумных рыбок.  

Содержание программы носит личностно ориентированный, деятельный и 

развивающий характер.  

Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления знаний об 

окружающем мире, развития многогранных отношений младшего школьника 

к природному и социальному окружению, способствующий становлению 

личности, формированию экологической культуры. Программа имеет особое 

значение в формировании у обучающихся целостного взгляда на 

окружающую нас социальную и природную среду, места человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность.  

Основная цель занятий – формирование социального опыта школьника, 

осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – 

общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 



 

 

поведения в ней. Программа составлена с современными требованиями 

дидактики начального обучения: учёт психологических особенностей 

младших школьников, необходимость интегративного подхода к изучению 

окружающего мира. Изучение предмета позволяет установить более тесные 

связи между познанием природы и социальной жизни, обеспечить реальную 

преемственность и перспективность изучения окружающего мира, создать 

условия для более плавного и целесообразного формирования нравственно-

этических установок. 

            Курс внеурочной деятельности «Окружающий мир вокруг нас» 

способствует развитию познавательных способностей, обучающихся как 

основы учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших 

школьников с использованием современных средств обучения.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
- готовность и способность к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- установка на здоровый образ жизни;  

- экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

- этические чувства: доброжелательность, эмоционально – нравственная 

отзывчивость.  

Коммуникативные УУД:  

- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;  

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности;  

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- определять общую цель и пути её достижения; 

- проявлять активность во взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач; 

 - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД:  
- формулировать и удерживать познавательную задачу; 

- составлять план и последовательность действий;  



 

 

- адекватно воспринимать замечания и предложения других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и способу действия.  

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах;  

- сбор, обработка и передача информации различными способами;  

- классификация по заданным критериям;  

- установление аналогий и причинно – следственных связей; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации;  

- презентовать полученную информацию с помощью ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера;  

- называть и определять объекты окружающей действительности в 

соответствии с содержанием; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся в конце курса 

Обучающиеся должны знать: 

основные признаки времен года;  

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

свойства воды и её значение в быту; 

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

правила поведения в природе; 

значение природы для человека. 

Обучающиеся научатся: 

Называть наиболее распространённые объекты растительного и животного 

мира; 

Владеть основными экологическими терминами; 

Осуществлять уход за комнатными растениями; 

Пользоваться справочной литературой, энциклопедией; 

Применять знания в практической деятельности; 

Уметь наблюдать за природными объектами. 



 

 

Осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за её сохранение; 

Выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

Собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ 

 

Общеинтеллектуальное направление 

«Тико-конструирование» 
Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

  

 

Цель:  
- способствовать формированию и развитию познавательных способностей 

обучающихся, различных видов памяти, воображения; общеучебных умений 

и навыков (умение самостоятельно работать с информацией в заданном темпе, 

умение контролировать и оценивать свою работу);  

- способствовать развитию умений анализировать, сравнивать, синтезиро-

вать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать;  

- способствовать воспитанию нравственных межличностных отношений. 

Задачи: 

- создание положительной мотивации, формирование познавательного 

интереса к предметам и к открытию нового;  

- поощрение и поддержание самостоятельности детей в поиске решений;  

- побуждение стремления расширять свои знания. 

Основное содержание программы  
Выбор содержания программы не случаен, ведь система представленных на 

занятиях по развитию познавательных способностей задач и упражнений 

позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных 

видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, 

помогает формированию нестандартного мышления.  

Дидактические принципы отбора содержания материала: 

научность; 

доступность; 

последовательность и системность изложения материала; 

преемственность и перспективность; 

связь теории с практикой; 



 

 

наглядность; 

целостность. 

Методы обучения:  
- эвристическая беседа; 

- исследование;  

- проблемно-поисковые задания;  

- наблюдение;  

- лингвистические игры;  

- индивидуальные, групповые и парные задания.  

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном 

из них.  

Содержание включает несколько направлений: 

1. Задания на развитие внимания 

Различные лабиринты, ряд упражнений, направленных на развитие 

произвольного внимания, объём внимания, устойчивость внимания, 

переключение и распределение внимания. 

2. Задания на развитие памяти 

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти, 

приёмы, облегчающие запоминание, термины, определения, смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, рациональное использование сил и 

времени. 

3. Задания на развитие и совершенствование воображения 

Задания геометрического характера:  
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий;  

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

- вычерчивание уникурсальных фигур (которые надо начертить не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка;  

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных;  

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.  

- число графы.  

4. Задания на развитие мышления  
- сравнение различных объектов;  

- простые виды анализа и синтеза;  

- установление связей между понятиями; 

- комбинирование;  

- планирование;  

- умение работать с алгоритмическим предписанием (шаговое выполнение 

задания)  

5. Задания на развитие речи  



 

 

- разговорная лексика;  

- работа с информационно- справочной и научно-популярной литературой; 

- игры; - скороговорки, чисто говорки; 

- синонимы, омонимы, антонимы;  

- грамматические сказки.  

Программа включает в себя следующий режим занятий: 

Разминка (3-5мин). 

Тренировка памяти, внимания, воображения, мышления, речи. (10-15мин). 

Динамическая пауза (2-3мин) 

Логически-поисковые задания (10-15 мин) 

Гимнастика для глаз (1-2 мин) 

Графический диктант, штриховка (9-10 мин). 

Планируемые результаты  
Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения при сотрудничестве; 

опираясь на правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и учителя. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

УУД .  

Регулятивные: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать своё предположение; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации; 

добывать новые знания: использовать книгу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

слушать и понимать речь других; 

читать и пересказывать текст; 



 

 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся в конце курса 

обучающиеся должны знать: 

основные признаки времен года;  

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

правила поведения в природе; 

значение природы для человека. 

Обучающиеся научатся: 

Владеть основными экологическими терминами; 

Пользоваться справочной литературой, энциклопедией; 

Применять знания в практической деятельности; 

Осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за её сохранение; 

Выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

Собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ 

 

«Функциональная грамотность» 
Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

 

Цель программы: создание условий для развития функциональной 

грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и 

«Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на 

них, использования их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание 

и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 



 

 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 

формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-

научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 

быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений. 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 



 

 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

в том числе во внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 

правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство 

с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);   

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная 

грамотность»:  

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая 

грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 



 

 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;   

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука здоровья» 

Место курса в учебном плане. 

      Программа рассчитана на 5 лет. 

 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

5 класс 1 час 34 часа 

 



 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей:  

формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; 

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование:  

представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье;  

правильном (здоровом) питании и его режиме;  

полезных продуктах;  

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  

двигательной активности;  

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

формировать у учащихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  



 

 

добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

Обучение:  

осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

Результатами освоения, учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» является формирование следующих умений: 

определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

       Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

      Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 



 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 



 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий   глухих обучающихся.   

   Программа формирования универсальных учебных глухих 

обучающихся (далее программа формирования УУД) реализуется в 

начальных классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин.   



 

 

   Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с нарушением слуха.   

   Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.    

   Основная цель реализации  программы формирования УУД состоит в  

формировании глухих обучающегося как субъекта учебной 

деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 

последующей профессиональной деятельности, самостоятельной 

бытовой  и социальной жизни.   

   Задачами реализации программы являются:   

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха;   

― овладение глухими обучающимися комплексом учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности;   

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантной основы образовательного процесса и 

обеспечивающей детям с нарушением слуха умение учиться.   

  Программа формирования универсальных учебных действий у глухих 

обучающихся на ступени начального общего образования должна 

содержать:   

- описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся;   

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.   

   Сформированность  УУД у  обучающихся на ступени начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

  



 

 

Ценностные ориентиры образования глухих обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

   Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения АООП НОО для глухих обучающихся и отражают следующие 

целевые установки:  

 • формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, 

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе:   

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;   

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;   

- уважения истории и культуры каждого народа;   

- развития адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;   

- овладения навыками коммуникации;   

- дифференциации и осмысления картиной мира;   

-дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей;  

 • формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  - доброжелательности, доверия и внимания 

к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается;   

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников;   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;   

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной 

организации, 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;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;   

•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:   

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;   

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 •развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать;   

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;   

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;   

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся.    В составе основных видов 

универсальных учебных действий   

выделяют  четыре  блока:  личностный;  регулятивный; 

 познавательный; коммуникативный.  

Функции универсальных учебных действий:  



 

 

 обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой 

предметной  области, общности подходов к осуществлению любой 

деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания;   

 реализация преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения  учебного содержания;   

 создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к 

дальнейшему образованию;   

 обеспечение возможности реализации доступного глухому учащемуся 

уровня  самостоятельности в обучении;   

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

    Программа формирования универсальных умений у глухих 

обучающихся младших классов предполагает интеграцию и 

координацию в работе над выделенными умениями.    Учитывается, что 

многие универсальные умения на начальной стадии формирования 

выступают в качестве специальных, имеющих ярко выраженную 

научно – предметную основу (чтение, письмо, некоторые 

грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более 

поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по 

широте сферы их применения, и по принадлежности их к уровню 

образованности, развития, считающемуся в данный период 

образовательной нормой..   

    При формировании универсальных умений на разных уроках 

реализуются принципы, методы, приемы, формы организации 

обучения, принципы формирования грамматического строя речи.   

Личностные универсальные учебные действия  

обеспечивают овладение жизненной компетенцией, ценностно-

смысловую ориентацию глухих обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

обеспечивают глухим обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:   

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно;   

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата;   



 

 

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;   

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;   

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами;   

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;   

- оценка результатов работы;   

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.   

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

- общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы.   

   Общеучебные универсальные действия – это:   

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;   

- структурирование знаний;   

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;   

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;   

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;   

- определение основной и второстепенной информации; ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей;  - постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности при её решении проблем 

творческого и поискового характера (с помощью взрослого).  



 

 

  Учебно-организационные умения: понимать учебную задачу, 

предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. 

Определять последовательность действий при выполнении учебной 

задачи. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для 

учебных занятий в школе и дома. Правильно пользоваться учебными 

принадлежностями. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться 

правильно оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать 

учителю в проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать 

учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в 

школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом. 

Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. Привычно готовить рабочее 

место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные 

правила гигиены учебного труда. Выполнять режим дня. Понимать 

учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в 

соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной 

работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по 

образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в паре с 

товарищем. Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне 

его.  Учиться определять задачи учебной работы, планировать 

основные этапы ее выполнения.  Выполнять устные и письменные 

задания наиболее рациональными способами, показанными учителем.  

Проверять выполненную работу (свою и товарища).  Оценивать 

качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с 

принятыми требованиями.    

   Учебно-информационные умения: осмысленно, правильно, бегло 

читать вслух рассказ, сказки, стихотворения, статьи, четко 

отображающие события. Относить прямую речь к говорящему с 

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

правильно пользоваться учебником. Под руководством учителя 

работать над текстом учебника, обращаться к оглавлению, вопросам, 

образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем 

говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух 

самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь 

делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь 

указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое 

ударения (после разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические 

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

знакам). Читать индивидуально и вместе; сопряженно с учителем, 

самостоятельно. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, 

вслух, выборочное, по ролям, про себя. Пользоваться оглавлением 



 

 

книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 

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

Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о 

животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать сказку 

рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные 

смысловые части. Находить в тексте образные выражения, 

необходимые для характеристики событий, природы, людей, и 

употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание 

прочитанного рассказа, понимать рассказанное товарищем, задавать 

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

проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из 

рассказов или статей материал о людях, природе, животных.   

Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, 

обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать 

прочитанное с изменением лица и времени. Определять с помощью 

учителя смысл целого или крупных частей прочитанного произведения.  

Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения.  Коллективно 

составлять план произведения.  Объединять несколько произведений, 

принадлежащих одному автору, с указанием их тематики.  Объединять 

произведения разных авторов на одну тему.  Определять жанр 

произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). Записывать 

краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление 

новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, 

ссылки на автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно 

обращаться с книгой, правильно пользоваться книжными закладками. 

Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить 

правила обращения с книгой.  Читать по собственному желанию 

доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.    

Учебно-коммуникативные умения: уметь описывать события дня и 

прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью 

вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ по 

картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать его, 

зарисовывать и описывать; описывать два одинаковых предмета, 

отличающихся по каким-либо признакам, и сравнивать их. Составлять 

рассказ  по серии картинок или одной картине, по инсценировке; 

придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в 

рисунках с изложением содержания предшествующих или 

последующих событий картины, придумывать название рассказа и 

описать рисунки (с помощью учителя). Сообщать товарищу, учителю 



 

 

об интересных событиях, произошедших на перемене, до уроков, после 

уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с сообщением 

о своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни. Понимать и 

выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение. 

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

также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать 

на них. Уметь одной фразой сообщить о работе.  Уметь задавать 

вопросы познавательного характера.  

Уметь участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия 

устной речи.  Осваивать основные виды письменных работ: 

списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки 

препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный 

знаки). Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. 

Делить слова на слоги. Соблюдать правила в простейших случаях 

переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить 

просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь участвовать в 

диалоге: с помощью последовательно заданных вопросов узнавать, что 

делал товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой 

картинки; рассказывать о своих занятиях, о любимом занятии. Вести 

дневники с описанием целого дня, интересных событий, новостей в 

школе, интернате. Составлять план рассказа и писать изложение по 

плану (в связи с прочитанными рассказами). Оформлять тетради и 

письменные работы в соответствии с принятыми нормами. Владеть 

навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать 

по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до 

экскурсии и во время нее. Расспрашивать учителя и товарища о 

праздниках, описывать их или рассказывать о них товарищу. С 

помощью вопросов узнавать содержание серии закрытых картин. 

Составлять устно или письменно описание предметов, природы, 

внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или 

книгой как справочным материалом. Владеть основными видами 

письменных работ: списывание, изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами), сочинение рассказа, письмо товарищу, 

заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, уметь 

выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь начать, 

продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить 

согласие, несогласие с высказыванием собеседника.  Уметь ответить на 

вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста 

диалога. Уметь выразить оценку, отношение к сказанному 

собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, 

точность вопроса, ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или 



 

 

непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи смысловые 

отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь 

объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связи. Уметь написать 

изложение проработанного с учителем текста, используя по выбору 

синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя 

или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной 

линии. Уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, 

вести записную книжку.   

Учебно-интеллектуальные умения: оперировать признаками предметов: 

выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений.  

Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на 

основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением 

элементарного эмпирического обобщения.  Уметь определять  

знакомое понятие через род и видовое отличие.  Понимать смысл и 

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

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

«некоторые».   

Самостоятельно или с помощью учителя  определять, объяснять 

понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные 

компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые 

части текста по заданию учителя и самостоятельно.  Сравнивать факты, 

явления, процессы по наличию или отсутствию признака; по признаку 

сходства или различия. Сравнивая и классифицируя знакомые 

однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя  

подводить их под общее родовое или видовое понятие, уметь привести 

пример. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. 

Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном 

изображении, в предмете.  Наметить последовательность своих 

действий. Уметь расшифровать родовое понятие, привести пример, 

изобразить общее понятие в рисунке.  Уметь разделять целое на 

элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. 

Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) 

говориться? Что говориться об этом?».  Отвечать на вопрос: «Почему 

ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» в различных 

учебных ситуациях. Планировать последовательность своих действий.   

  

       К коммуникативным универсальным учебным действиям  

относятся:  



 

 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);   

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие;  

- поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в 

выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм, 

типичных для разговорной речи;  

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками;   

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие;  

- представления о внятности собственной речи и возможностях 

слышащих людей понимать её;   

- умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная);   

- владение достаточным запасом фраз и определений;  

- представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой.  

   Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специального предметного содержания. Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в 



 

 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

    Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных 

предметов.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

   Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей.   

   Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).   

   Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

   Учебный курс «Филология»: обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:   

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;   

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;   

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения;   



 

 

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение 

задавать вопросы;   

- умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);   

- умение использовать (при необходимости) дактилологию как 

вспомогательное средство.   

Учебные предметы «Развитие речи» и «Предметно-практическое 

обучение» («ППО)» являются основой формирования познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. Формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления).  

Формирование языковых обобщений и правильного использования 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путём овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью в предложении, моделями 

различных конструкций предложений. Развитие связной речи: 

формирование умения планировать собственное связное высказывание.  

Учебные предметы «Развитие речи» и «ППО» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий:   

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;   

- овладение различными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждении);   

- умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения;   

- стремление к более точному выражению собственных мыслей;   

- умение задавать вопросы;   

- умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной 

речи;    

- умение использовать (при необходимости) дактилологию как 

вспомогательное средство;   



 

 

- воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого 

поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой 

функции.   

  Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» 

является формирование читательской компетентности глухих 

обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 

процессе работы с художественным произведением глухой 

обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 

жизни.   

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:   

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;   

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;   

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;   

- умение устанавливать  логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   

- умение строить  план с выделением существенной и дополнительной 

информации;  - умение выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочниками для понимания и получения информации;   

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности.   

    На ступени начального общего образования учебный предмет 

«Математика и информатика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников 



 

 

формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия.   

   Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.   

   При изучении  учебного предмета «Математика и информатика» 

формируются следующие универсальные учебные действия:   

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи;   

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи.   

  

  Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир», помогают обучающемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к 

миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

ей компетенций:   



 

 

  При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные 

действия:   

- способность регулировать собственную  деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека;   

- способность  осуществлять  информационный  поиск  для выполнения 

учебных задач;  - осознание правил и норм взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.);   

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира.  - умение наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.   

     

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие способностей 

и творческого потенциала глухого ребёнка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности.   

    Универсальные учебные действия при освоении предмета 

«Изобразительное искусство»:   

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.);   

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства;   

- активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного 

языка и др.);  



 

 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;   

- умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла;   

- способность оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.   

     Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в 

начальной школе является то, что он строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения).   

   Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей глухих 

обучающихся, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним.   

  В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Поэтому он является 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий 

для глухих обучающихся.     Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.   

 Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы.   



 

 

   Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности 

к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.   

   «Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области  регулятивных действий:  развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных действий: развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

2.3 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-медико-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-медико-педагогического 



 

 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения глухими обучающимися 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 глухим обучающимся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 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 

глухих обучающихся.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей,  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования, 

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 глухих обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов глухих обучающихся; 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 оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации 

и интеграции в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности 

обучающегося; содействие созданию благоприятной социальной ситуации 

развития и обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихся в  образовательно – коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 



 

 

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 детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое 

сопровождениеобучающихся включает:проведение психолого - 

педагогическое обследования детей 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 особенности обучающихся, 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. 

1. Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, освоению ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

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 медико-психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации  обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого –педагогического обследования каждого 

ребенка 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 детьми, 

учителями школьным педагогом - психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (их законными представителями). 

2. Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение 

комплексного психолого- педагогического обследования обучающихся  при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце 

каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; систематического мониторинга 

достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

3. Консультативная работа. 



 

 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 

вопросам образования и социализацииглухих детей, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  

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 и др.; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – 

развивющей работы .во внешкольное время.  

4. Информационно-просветительская работа. 

 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями глухих 

обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации 

с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, 

созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно –просветительская работа может проводиться как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и 

в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, 

обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 

(здравоохранения, правопорядка и др.).  

5. Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление 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 

профоориентационной 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 и педагогам в решении актуальных задач 

развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; 

осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; 

профилактику внутриличностных конфликтов; психолого – педагогическое 

содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения 

мониторинговых исследований психологического климата в системах 

администрация - педагоги – обучающиеся– родители, психолого – 

педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в 

разработке программ развития общеобразовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей.  

2.3.1 Программы коррекционных курсов 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия), 

«Музыкально – ритмические занятия»  

(фронтальные занятия), 



 

 

«Развитие слухового восприятия и техника речи»  

(фронтальные занятия) 

Вариант 1.2 

 

Пояснительная записка 

      Одним из основных направлений коррекционной работы является 

формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи, 

а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая 

музыку, что является важным условием наиболее полноценного развития 

личности, овладения обучающимися коммуникативными, предметными и 

социальными компетенциями, их социальной адаптации и интеграции в 

обществе.  

   Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды при обязательном постоянном 

использовании электроакустической аппаратуры различных типов: на 

уроках и фронтальных занятиях - коллективного пользования (проводной 

или беспроводной, использующей радиопринцип или инфракрасное 

излучение); на индивидуальных занятиях - стационарной аппаратурой 

индивидуального пользованиями, индивидуальными слуховыми 

аппаратами; во внеурочное время - индивидуальными слуховыми 

аппаратами.  

   Ученики, перенесшие операцию по кохлеарной имплантации, которым 

медико - психолого-педагогическим комиссией рекомендовано на 

определенный период обучение по варианту 1.2 или 1.3 для глухих детей, 

пользуются кохлеарным имплантом и, при соответствующем 

медицинском назначении, индивидуальным слуховым аппаратом, что 

обеспечивает бинауральное восприятие. Работа по развитию их слухового 

восприятия и произносительной стороны речи строится с учетом 

рекомендаций для данной категории обучающихся.  

   Одним из важных условий обучения устной речи является развитие 

речевого слуха, который формируется в процессе специальной работы в 

ходе всего образовательно - коррекционного процесса и зависит не только 

от состояния тонального слуха, но и от уровня развития словесной речи, 

индивидуальных психофизических особенностей учеников.  

   В едином педагогическом процессе целенаправленно соединяется 

специальная работы по формированию у глухих школьников речевого 

слуха, навыков слухозрительного восприятия речи и достаточно внятного, 



 

 

естественного произношения, развития самостоятельного моделирования 

высказываний, их актуализации в собственной речи, вероятностного 

прогнозирования речевой информации, ее переработке на основе 

речевого и внеречевого контекста, личностных качеств, необходимых 

учащимся для активной устной коммуникации.  

   Учитывается важность соответствия режима звукоусиления состоянию 

слуха каждого обучающегося, его индивидуальным особенностям, что 

находится под систематическим контролем сурдопедагогов: режим 

работы проверяется с помощью специальных педагогических методик, 

его уточнение осуществляется совместно с врачом - сурдологом.  

   Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения 

устной речи осуществляется с учетом задач развития у глухих детей 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий при реализации в образовательно-

коррекционном процессе принципа преемственности.     В учебном плане 

в предметной области «Коррекционно — развивающая работа» 

представлен единый блок обязательных специальных (коррекционных) 

занятий:  

• формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия);  

• развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия).   

• музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия).  

   В учебном плане дано количество часов в неделю, отводимого на 

обязательные специальные (коррекционные) занятия по классам; при 

этом на фронтальные занятия (музыкально - ритмические, развитие 

слухового восприятия и техника речи) указано количество часов на класс, 

на индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю 

указано из расчета на одного обучающегося (общая недельная нагрузка на 

класс зависит от количества обучающихся в классе).   

   Индивидуальные занятия по формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи проводятся в первом – пятых 

классах; музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

проводятся в первом - четвертом классах; фронтальные занятия по 

развитию слухового  восприятия и технике речи проводятся в  первом 

классе;   

   В учебном плане дано количество часов в неделю, отводимого на 

обязательные специальные (коррекционные) занятия по классам; при 



 

 

этом на фронтальные занятия (музыкально – ритмические, развитие 

слухового восприятия и техника речи) указано количество часов на класс, 

на индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю 

указано из расчета на одного обучающегося (общая недельная нагрузка на 

класс зависит от количества обучающихся в классе).  

 

 

 

2.3.1.1 Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи". 

 

Пояснительная записка 

 

На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого 

слуха, развитие слухозрительного восприятия устной речи, обучение 

произношению глухих обучающихся. 

В процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие у 

обучающихся личностных УУД:  

- мотивация к овладению устной речью, устной коммуникации со 

слышащими людьми;  

- формирование речевого поведения, готовности применять 

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной 

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

взрослыми; 

- формирование готовности и развитие мотивации к постоянному 

пользованию индивидуальными слуховыми аппаратами.  

На занятиях у обучающихся развиваются регулятивные УУД: 

 - способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, 

осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Осуществляется также развитие у обучающихся познавательных УУД:  

- способности воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование речевой 

информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с 

опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст.  



 

 

Важное значение придается развитию у обучающихся 

коммуникативных УУД: 

- способности осуществлять общение в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать собственные 

высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, грамотно 

выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях, активно участвовать в диалоге при использовании знакомой 

лексики разговорного и учебно-делового характера, выражать в устных 

высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой 

информации, говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя 

сформированные произносительные умения. 

 

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов:  

• формирование речевого слуха;  

• формирование произносительной стороны речи.  

 

 

 

 

Место специального коррекционного курса  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи»  

в учебном плане 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

Классы 1 2 3 4 5 Всего 

Формирование речевого 

слуха произносительной 

стороны  речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

12,5 

 

 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» 



 

 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих 

обучающихся предполагает поэтапное формирование речевого слуха (при 

использовании средств электроакустической коррекции слуха). На уровне 

начального общего образования выделяется два периода развития речевого 

слуха - первоначальный и основной. 

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех 

глухих обучающихся, слуховое восприятие которых, в силу разных причин, на 

начало школьного обучения оказалось практически не развитым; в этот 

период уточняется состояние нарушенной слуховой функции, подбирается 

оптимальный режим звукоусиления с помощью стационарных устройств, 

уточняется режим работы индивидуальных слуховых аппаратов (совместно с 

врачом-сурдологом). Обучающиеся (при использовании средств 

электроакустической коррекции слуха) учатся дифференцированно 

воспринимать речевые сигналы, выделяя в них длительность и интенсивность, 

что требует специальной работы, в процессе которой у глухого обучающегося 

сначала формируются умения различать и опознавать слухозрительно и на 

слух знакомые слова с разной слогоритмической структурой (при выборе из 

двух - трех, потом из четырех - пяти). Затем в работу включаются короткие 

фразы разговорного характера, знакомые обучающимся и необходимые при 

коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности; фраза 

становится основной речевой единицей в процессе упражнений по развитию 

речевого слуха; в работе используются также слова и словосочетания. 

Обучающиеся учатся различать слухозрительно и на слух фразы, слова и 

словосочетания сразу после неоднократного предъявления педагогическим 

работником образца их звучания в условиях ограниченного наглядного 

выбора, а также опознавать на слух вне ситуации наглядного выбора. При этом 

они учатся выполнять соответствующие коммуникативные действия: на 

воспринятые вопросы - отвечать, выполнять воспринятые поручения с 

соответствующим речевым комментарием, повторять сообщения, а также 

слова и словосочетания. В процессе развития речевого слуха широко 

используются микродиалоги и короткие монологические высказывания, 

представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на 

уроках и во внеурочное время. Работа с каждым текстом предполагает 

несколько этапов: в первоначальный период на первом этапе обучающийся 

слухозрительно воспринимает текст, предъявляемый педагогическим 

работником целиком (до двух раз) и повторяет воспринятое, затем он 

слухозрительно воспринимает текст по предложениям, предъявляемым 

последовательно (при затруднении - до 3 - 5 раз) и повторяет их, читает по 

табличке (при затруднении в восприятии предложения повторно 

слухозрительно воспринимает его и повторяет); после этого обучающийся 

читает текст или воспринимает его слухозрительно с опорой на письменный 

текст, следит по письменной табличке указкой в соответствии с темпом 

предъявления его педагогическим работником, отвечает на основные вопросы 



 

 

по тексту; на втором этапе фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на 

письменный текст, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на 

наглядность, демонстрацию действий, инсценирование, подбор синонимов, 

отрабатывается воспроизведение обучающимся речевого материала при 

максимальной реализации произносительных возможностей; на третьем этапе 

обучающийся читает текст целиком, отвечает на вопросы по тексту, 

выполняет задания. Работа над одним текстом проводится примерно на трех 

индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное время от 

отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной речи, 

наряду с развитием восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний. 

В основной период глухие обучающиеся с помощью средств 

электроакустической коррекции слуха (с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций) учатся различать и опознавать, а также распознавать на слух 

речевой материал (фразы, слова, словосочетания) при расширении его 

лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических 

конструкций. Основной способ восприятия речевого материала - слуховой. 

Важнейшее значение придается обучению распознаванию на слух речевого 

материала, которое включается в содержание индивидуальных занятий, когда 

у обучающегося накоплен определенный слуховой словарь, сформированы 

умения различения и опознавания его на слух. На данном этапе решающим 

при распознавании речевого материала на слух оказывается не столько 

уровень сохранности тонального слуха, сколько способность обучающегося к 

восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого ответа на 

основе смыслового контекста, коммуникативной ситуации, к компенсации 

недостаточной акустической информации смысловой. В содержание работы 

включаются также тексты диалогического и монологического характера, 

объем которых постепенно увеличивается (к 4 классу до 50 - 60 слов с учетом 

слухоречевого развития обучающегося). В отличие от первоначального 

периода тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), 

затем последовательно по предложениям; дальнейшая работа строится 

аналогично первоначальному периоду, на заключительном этапе, наряду с 

ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на 

слух, широко используются личностно ориентированные вопросы, связанные 

с содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме 

текста в условиях развития инициативного участия в нем обучающегося. Если 

в первоначальный период ситуация используется довольно широко, то в 

основной период ее роль постепенно ограничивается: обучающиеся 

воспринимают на слух речевой материал не только в контексте, но и вне его. 

Уточнению понимания речевого материала, предъявляемого на слух, 

способствует использование различных видов деятельности и видов работы: 

выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, 

рассыпным текстом, инсценирование. При восприятии речевого материала 

слухозрительно или на слух на всех этапах обучения обучающиеся 



 

 

побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу отвечать на 

вопросы, не повторяя их, выполнять задания с соответствующим речевым 

комментарием; обучающиеся повторяют только сообщения. В процессе 

развития речевого слуха важное значение придается побуждению 

обучающихся говорить грамотно, внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у 

глухих обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее 

особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и 

словосочетания), который обучающиеся научились воспринимать на слух при 

проведении специальных упражнений; 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 

обучающиеся воспринимают 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, но 

знакомого по значению; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс в 

большинстве случаев реализуется содержание первоначального периода 

обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Обучающиеся, поступившие в 1 класс, представляют неоднородный 

контингент по уровню развития слухового восприятия - от неумения или 

существенного затруднения в различении на слух (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленных по 

звучанию слов и значительного затруднения в слухозрительном восприятии 

простых фраз разговорного характера до восприятия на слух (с помощью 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования 

или индивидуальных слуховых аппаратов) не только знакомых по звучанию 

слов и фраз, но и незнакомых по звучанию (точно или приближенно при 

правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных 

звукокомплексов), достаточно свободного слухозрительного восприятия 

знакомых фраз разговорного характера, коротких текстов. В связи с этим 

проектирование содержания работы по развитию восприятия устной речи 

обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется при использовании 

разноуровневых программ, учитывающих результаты комплексного 

обследования на начало школьного обучения, прежде всего стартовой 



 

 

диагностики его речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. В 

соответствии с полученными данными разноуровневые программы 

базируются на содержании первоначального или основного периодов 

развития речевого слуха и отличаются требованиями к слуховому словарю, 

его объему, а также к основным речевым единицам, используемым в начале 

обучения для развития речевого слуха, - слова или фразы, к способам 

первичного восприятия речевого материала обучающимися - слухозрительно 

или сразу на слух, а также к условиям его восприятия - различение, 

опознавание или распознавание фраз, слов и словосочетаний, а также 

требованиями к реализуемой методике работы по развитию восприятия 

текстов. В разноуровневых программах планируемые результаты развития 

речевого слуха, слухозрительного восприятия речи последовательно 

усложняются. Постепенному развитию слухового и слухозрительного 

восприятия речи у каждого обучающегося способствует концентрическое 

построение программ при повторении на каждом году обучения большинства 

тем, включающих необходимый обучающимся в общении и знакомый речевой 

материал. 

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что 

оценивается в процессе специального обследования, в коррекционно-

развивающей работе реализуются более сложные программные требования, 

соответствующие уровню его слухоречевого развития. Проведение такого 

обследования может не всегда совпадать с традиционными сроками 

мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны (как правило, в конце каждого полугодия), 

может проводиться раньше, сразу при достижении каждым обучающимся 

планируемых результатов обучения. Невыполнение обучающимся требований 

программы, по которой велось обучение в течение учебного года, является 

основанием для специального обсуждения на ППк с целью выявления причин 

и выработки рекомендаций, обеспечивающих слухоречевое развитие каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

Основные содержательные линии программы коррекционного 

курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» 

 

Развитие речевого слуха: 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у 

глухих обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания, а также 

небольшие по объему тексты диалогического и монологического характера по 



 

 

следующим темам: "В классе", "Я и моя семья", "Завтракаем, обедаем, 

ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена года", "Мои друзья", "Школьная 

жизнь", "Спорт", "В гостях", "Речевой этикет (знакомство, приветствия, 

прощание)", "Изучаем школьные предметы (знакомая лексика по организации 

учебной деятельности, тематическая и терминологическая лексика учебных 

предметов)". 

В процессе обучения на уровне начального общего образования темы, как 

правило, повторяются при расширении лексического состава речевого 

материала, усложнении грамматических и синтаксических конструкций, 

увеличении объема текстов (с учетом уровня общего и слухоречевого развития 

каждого обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается прежде всего его 

знакомость и необходимость обучающимся для устной коммуникации в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями 

первоначального периода развития речевого слуха отбор речевого материала 

осуществляется в том числе с опорой на фонетический принцип: используются 

слова, словосочетания и короткие фразы, резко отличающиеся по 

слогоритмической структуре. 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи 

используется речевой материал не менее чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения обучающиеся также учатся 

воспринимать на слух слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в 

процессе работы по формированию, коррекции и автоматизации 

произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических 

ошибок. 

Формирование произносительной стороны речи: 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие 

у глухих внятной, достаточно естественной речи необходимо для 

осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение 

максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей 

фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли 

носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение 

придается выработке у обучающихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); 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 формирование у обучающихся умений 

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном 

выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и 

развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 

грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по 

силе и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи и ее ритмико-интонационной 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 

естественными неречевыми средствами коммуникации (мимика лица, поза, 

пластика). 

Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих 

обучающихся предполагает поэтапное обучение произношению. На 

первоначальном этапе формирование звукового состава речи осуществляется 

на основе концентрического метода при использовании сокращенной системы 

фонем. Для обучающихся с невнятной речью в дополнении к сокращенной 

системе фонем возможно использование следующих замен: замена звуков "ш", 

"ж", "ч", "щ" лабиализованным "с", замена звука "р" звуком "л (1)", звука "к" 

звуком "т", замена "х" звуком "к" или "h". Второй этап предполагает 

автоматизацию и совершенствование у обучающихся произносительных 

навыков. Предусматривается совершенствование ранее приобретенных 

произносительных навыков, коррекция недостатков произношения, а также 

формирование ряда новых навыков. В этот же период глухие обучающиеся 

усваивают определенные знания по орфоэпии, овладевают необходимой 

терминологией, связанной с процессом формирования произносительной 

стороны речи. У них активно формируются навыки самоконтроля, 

повышается сознательность при овладении произносительной стороной речи. 

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, 



 

 

что сроки усвоения глухими обучающимися звукового состава речи зависят от 

их индивидуальных особенностей. При этом на всех годах обучения 

реализуются единые требования к произнесению слов - слитно, в нормальном 

темпе (или приближающемся к нормальному), с ударением, при 

воспроизведении звукового состава точно или приближенно (с 

использованием регламентированных и, при необходимости, допустимых 

замен), соблюдении орфоэпических норм, а также единые требования к 

произнесению фраз - слитно или деля фразу паузами на смысловые синтагмы, 

в нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), выделяя 

логическое и синтагматическое ударения, по возможности передавая в речи 

мелодический контур фраз. При воспроизведении слов и фраз обучающиеся 

систематически побуждаются к максимальной реализации произносительных 

возможностей. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны речи обучающихся включает слова, 

словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и отдельные 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 задаче 

занятия. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс в 

большинстве случаев реализуется содержание первоначального этапа 

обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Обучающиеся, поступившие в 1 класс, представляют неоднородный 

контингент по уровню развития произносительной стороны речи, что 

учитывается в разноуровневых программах обучения произношению. 

Проектирование индивидуализированного содержания работы по развитию 

произносительной стороны речи осуществляется на основе данных стартовой 

диагностики о состоянии произносительной стороны речи каждого 

обучающегося - с учетом его индивидуальных особенностей. 

Индивидуализированные рабочие программы составляются для каждого 

обучающегося с учетом особенностей его слухоречевого развития по данным 

стартовой диагностики или периодического мониторинга развития речевого 

слуха и произносительной стороны речи (развития речевого слуха - ежегодно, 

как правило, в конце первого и второго полугодия, развития произносительной 

стороны речи - ежегодно, как правило, на начало каждого учебного года, а 

также в конце первого и второго полугодия). Анализ результатов 

проведенного мониторинга, достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов обучения отражается в отчетах педагогических работников, 

ведущих данный учебный предмет, которые составляются в конце каждого 

полугодия и предоставляются администрации образовательной организации. 



 

 

В конце каждого учебного года педагогическими работниками, ведущими 

учебные предметы коррекционно-развивающей области "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи", "Музыкально-

ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и техника речи", 

совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося, отражающая результаты контрольных проверок, динамику 

развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, 

музыки, особенности овладения программным материалом, достижение 

обучающимся планируемых личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

 

Содержание обучения. 

Развитие речевого слуха: 

1. Первоначальный период развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи у глухих обучающихся: 

различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из 

двух (типа "мяч - бумага"; "ручка - тетрадь"); трех (типа "дом - ручка - 

карандаш"; "бумага - книга - тетрадь"); четырех (типа "ручка - тетрадь - 

карандаш - бумага"); пяти (типа "ручка - тетрадь - карандаш - бумага - книга"), 

их достаточно внятное воспроизведение при реализации произносительных 

возможностей; 

различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - 

трех слов, необходимых в учебной и внеурочной деятельности - поручения, 

вопросы, сообщения; 

развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, 

коротких монологических высказываний), состоящих из фраз, которые 

обучающиеся научились различать и опознавать слухозрительно и на слух; 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы 

на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

2. Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 

распознавание обучающимися на слух речевого материала (фраз, слов и 

словосочетаний), незнакомого по звучанию, но знакомого по значению; 

различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при 

постепенном увеличении количества речевых единиц, расширении 

лексического состава речевого материала, усложнении грамматических и 

синтаксических конструкций фраз (с учетом уровня слухоречевого развития 



 

 

каждого обучающегося); 

развитие восприятия на слух коротких текстов диалогического и 

монологического характера при постепенном увеличении их объема с учетом 

слухоречевого развития каждого обучающегося (к 4 классу - до 50 - 60 слов), 

расширении лексического состава, усложнении грамматических и 

синтаксических конструкций фраз, а также постепенном включении 

незнакомых по звучанию слов и фраз, которые обучающиеся могут повторить 

правильно, ориентируясь на смысловой контекст и воспринятые элементы 

речи; опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из данных 

текстов, предъявленных вразбивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы 

и выполнение заданий по тексту, предъявленных на слух; участие в беседе по 

содержанию текста; пересказ текста. 

В процессе обучения используется знакомый и необходимый 

обучающимся в общении речевой материал по темам: "В классе", "Я и моя 

семья", "Завтракаем, обедаем, ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена 

года", "Мои друзья", "Школьная жизнь", "Спорт", "В гостях", "Речевой этикет 

(знакомство, приветствия, прощание)", "Изучаем школьные предметы 

(знакомая лексика по организации учебной деятельности, тематическая и 

терминологическая лексика учебных предметов)". 

Развитие произносительной стороны речи: 

развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, 

членить фразы на смысловые синтагмы; 

формирование и развитие у обучающихся умений пользоваться голосом 

нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 

развитие модуляций голоса по силе и, по возможности, по высоте; 

формирование и развитие у обучающихся умений правильного 

воспроизведения звукового состава речи (при реализации концентрического 

метода обучения произношению с использованием сокращенной системы 

фонем); 

формирование и развитие у обучающихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур - паузации, темпа, 

громкости, ритмической структуры слов, ритмической и, по возможности, 

мелодической структуры фраз; 

формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения слов 

в нормальном темпе, слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав (в 

начале школьного обучения - точно или приближенно (с использованием 

регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и 



 

 

орфоэпические правила; 

формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения фраз 

в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на 

синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по 

возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 

возможности воспроизведения слов; 

формирование самоконтроля произносительной стороны речи; 

развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими естественными неречевыми 

средствами - мимикой лица, позой, пластикой. 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» 

Результатами освоения курса являются: 

Личностные: 

желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных 

ситуациях; 

стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 

желание и умения пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

Предметные: 

умения слухозрительного восприятия речевого материала разговорного, 

учебно-научного и учебно-делового характера, используемого ими в 

типичных ситуациях общения в учебной и внеурочной деятельности; 

умения восприятия на слух (распознавания, различения и опознавания) 

речевого материала (фраз, слов, словосочетаний), знакомого обучающемуся 

по лексическому значению и грамматической структуре, необходимого в 

общении в учебной и внеурочной деятельности; 

умения восприятия на слух коротких текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в 

учебной и внеурочной деятельности, опознавания на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 



 

 

текстов, предъявленных вразбивку, а также умения отвечать на вопросы по 

тексту, выполнять задания, участвовать в диалоге по теме текста; 

при затруднении в восприятии устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации на основе 

воспринятых элементов речи и с учетом коммуникативной ситуации, речевого 

и внеречевого контекста; 

Метапредметные: 

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 

восприятии речевой информации; 

умения произносить отработанный речевой материал внятно (понятно для 

окружающих) и достаточно естественно при использовании в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей 

мимики лица, позы, пластики); 

умения реализовывать сформированные произносительные умения в 

самостоятельной речи и при чтении, применять сформированные навыки 

самоконтроля произношения; 

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а 

также знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием 

и воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

Содержание программного 

речевого материала по 

коррекционному курсу  

«Формирование речевого слуха»  

Первый класс 

1 полугодие  

Речевой материал, связанный с организацией занятий.  

Здравствуй. До свидания. Как ты слышишь? Сними (надень) наушники. 

Аппарат работает? Ты слышишь хорошо или плохо? Что ты будешь 

делать? Что ты делал?  

Тема «В классе».  

Дай (попроси, возьми, убери, открой, закрой, собери) ручку (тетрадь, 

карандаш, бумагу, альбом, кисточку, пластилин, клей, книгу, шкаф, 

парту). Что ты делал (будешь делать)? Я слушал (говорил, буду слушать, 

говорить). Я взял.... У тебя есть ...? У меня есть (нет)...  

Текст№ 1   - Дай пластилин.  



 

 

- Возьми.  

- Спасибо.  

  

Т е к с т  № 2  

  Вова дал пластилин. Ира взяла пластилин.  

  

Т е к с т  № 3  

У Тани есть альбом и карандаши. И у Саши есть альбом и карандаши. 

Саша будет рисовать.  

Т е к с т  № 4  

- У меня есть книга.  

- А у меня нет книги.  

- На.  

- Спасибо.  

С л о в а р ь: ручка, тетрадь, карандаш, пластилин, бумага, кисточка, книга, 

альбом, клей, возьми, попроси, убери, дай, открой, закрой, есть, нет, у тебя 

есть, у меня есть (нет), на, я, ты, у меня, у тебя, я буду, Таня будет. Я 

слышу хорошо (плохо). Я не слышу.  

Речевой материал, связанный с математическими представлениями.  

Названия чисел: один, два, три, четыре, пять. Примеры типа: 3+3, 5-2.  

Возьми три карандаша (две ручки). Попроси пять ручек. Возьми две 

ручки, возьми ещё пять ручек. Раздай ребятам ручки. Собери тетради. 

Сколько тетрадей (карандашей)? Сколько будет (стало, осталось)?   

Т е к с т  № 1                                                            Т е к с т  № 2  

- Возьми одну книгу.                          — У меня четыре карандаша.   

- Возьми ещё 3 книги.                        — Дай мне, пожалуйста, один карандаш.  

- Сколько книг стало?                        — Возьми.  

- Запиши.                                            — Спасибо.  У меня осталось три  

карандаша.  

С л о в а р ь:один, два, три, четыре, пять, сколько, сколько стало, сколько 

будет, сколько осталось, один карандаш, две ручки (. . .), раздай, собери, 

запиши, нарисуй, плюс, минус.                 

  

2 полугодие 

Фразы, связанные с организацией занятий.  

Поздоровайся. Попрощайся. Какое сегодня (завтра, вчера) число? Какой 

сегодня (завтра, вчера) день недели?  

Текст № 1:                                                                               Текст № 2:  

-Здравствуйте, ребята.                        — Кто сегодня дежурный?   



 

 

-Здравствуйте.                                     — Я!   

-Кто сегодня дежурный?                    — Наташа, возьми тряпку и вытри 

доску.   

-Саша, напиши на доске число,         — Хорошо. Я вытерла 

доску день недели.                                         — Молодец! 

Доска чистая.  

-Что мы сегодня будем делать?                             

-Мы будем слушать и говорить.  

  

Словарь: сегодня, завтра, вчера, поздоровайся, попрощайся, понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, тряпка, доска, 

тетради, дежурный.  

  

Тема: «Моя семья»  

Как тебя зовут? Как  твоя фамилия? Сколько тебе лет? Где ты живешь? 

Скажи свой адрес. Как зовут маму (папу)? Сколько человек в твоей семье?  

Текст № 1:                                                             Текст № 2:  

-Здравствуй.                                                            — Здравствуй.   

-Добрый день.                                                         — Здравствуй.  

-Как тебя зовут?                                                     — Как тебя зовут?   

-Марина.                                                                — Я — ….. .   

-А тебя?                                                                  — А как твоя фамилия?   

-Саша.                                                                     — Моя фамилия ... .  

-Сколько тебе лет?                                                — А сколько тебе лет?   

-Мне 7 лет.                                                              — Мне ... лет.  

-А тебе?                                                                  — Скажи свой адрес.  

- А мне 8.                                                                — Мой адрес ....  

-Давай играть.                                                          — А я твоя учительница.                       

 -Давай.                                                                          Меня зовут ....  

  

Словарь: мама, папа, семья, брат, сестра, адрес, мой адрес, скажи, семь, 

восемь лет, три (четыре) человека, моя фамилия, меня зовут, я живу, маму 

(папу) зовут.  

Тема: «Мой класс»  

В каком классе ты учишься? Как зовут твою учительницу 

(воспитательницу)? Как ты учишься? Сколько человек в классе? Я учусь 

в первом классе.  

Текст № 1:  



 

 

Класс. В классе одна девочка и пять мальчиков. Ребята взяли книги. Они 

читают.    

Текст № 2:  

— Кто сегодня дежурный?   

— Я!   

— Рита, возьми тетради. Раздай ребятам. Ребята будут писать.  

  

Словарь: класс, учительница, воспитательница, взяла книгу, читать, в 

первом классе, школа.  

Тема : «Столовая»  

Возьми (попроси) ложку (вилку, …). У тебя есть ложка ( вилка, …)? Ты 

хочешь есть? Ты завтракал (обедал, ужинал)? Ешь суп (кашу, картофель, 

рыбу, мясо, сыр, масло, хлеб). Пей молоко ( чай, молоко, компот, какао). 

Суп вкусный (не вкусный, очень вкусный). Приятного аппетита. Большое 

спасибо. Скажи спасибо. Ты сказал спасибо?  

Текст № 1:                                                                    Текст № 3:  

- Вова! Иди обедать!                                        — Ты уже обедал?  

- Я не хочу есть.                                                — Да.   

- Пора обедать.                                                  — Что ты сейчас будешь 

делать?                    - Я не буду есть суп.                                         — Я буду 

убирать посуду.  

- Ешь, суп вкусный.                                          — Я помогу тебе.   

                                                                           — Спасибо.  

Текст № 2:  

Наташа и Марина дома. Наташа лепит. А Марина рисует. Наташа лепит 

чашку и тарелку. А Марина рисует ложку и вилку.  

Словарь: ложка, вилка, тарелка, нож, чашка, суп, каша, картошка, рыба, 

мясо, хлеб, чай, молоко, компот, сок, кофе, завтрак, обед, ужин, столовая, 

ешь, пей.  

  

Содержание программного материала по специальному 

(коррекционному) курсу  

«Формирование произносительной стороны речи» 

Работа над дыханием:  

Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение 

слогосочетаний (для сочетаний взрывного и гласного звуков типа папа … 

до 6-8 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного звуков типа саса … 

до 4 -6 слогов), слов и коротких фраз.  

  



 

 

Работа над голосом:  

Произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, сохраняя одинаковую высоту тона на разных гласных, а также 

согласных, произносимых с голосом (М, Н, В, Л, Р); изменение голоса по 

силе (нормальный – громкий – тихий) и по высоте (нормальный – более 

высокий – более низкий в  пределах естественного диапазона), сохраняя 

нормальный тембр.   

Работа над ритмико-интонационной структурой речи:  

Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: слитности и пауз (по подражанию 

учителю и самостоятельно), краткого и долгого произнесения гласных 

звуков, выделение ударного слога (за счет более  длительного и громкого 

его произнесения) в ряду слогов, в дву-, трехсложных словах (с помощью 

учителя, по графическому знаку и самостоятельно), логического и 

синтагматического ударений во фразе (с помощью учителя и 

самостоятельно), повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонации (по подражанию учителю).   

Работа над звуками:  

Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый 

концентр, а также звуков Б,З,Д,Ж,Г, сочетаний ЙА (Я), ЙО (Ё), ЙЭ (Е), 

ЙУ (Ю); дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах 

звуков А-О, О-У, А-Э, Э-И, Б-П, Д-Т, А-Я, О-Е, У-Ю, Э-Е; слитное 

произнесение разного типа согласных (в одном слове и на стыке слов).  

Работа над словом:  

Произведение слов слитно, с ударением (с помощью учителя, по 

графическому знаку и самостоятельно), реализуя возможности 

соблюдения их звукового состава (точно или приближенно с 

использованием регламентированных замен), соблюдая орфоэпические 

правила – безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов 

и перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных (по 

подражанию учителю, по надстрочному знаку и самостоятельно).  

Работа над фразой:  

Произнесение коротких фраз слитно, деление более длинных фраз на 

синтагмы (слова или группы слов до 6 – 8 слогов), выделение логического 

и синтагматического ударения (по подражанию учителю и 

самостоятельно).   

Работа над эмоциональной сферой:  

Передача в речи различных эмоциональных оттенков высказывания: 

радость, удивление, растерянность, испуг и др.(по подражанию учителю 



 

 

и самостоятельно). Использование в речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения 

лица, позы, пластики) (по подражанию учителю).  

2 класс  

Планируемые предметные результаты.  

По восприятию устной речи  ученик научится:  

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по 

звучанию; Различать и опознавать на слух простые и сложные 

предложения, слова, словосочетания с союзами (и, а). Воспринимать   

тексты диалогического и монологического характера объемом до 20  слов.   

По воспроизведению устной речи ученик научится:  

 -произносить отработанный речевой материал внятно и выразительно, в 

нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под 

контролем учителя и самостоятельно), изменять силу голоса (громче, 

тише) и говорить шепотом в зависимости от требований учителя, 

расстояния до собеседника, необходимости соблюдать тишину, 

передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания 

(радости, огорчения, удивления, растерянности, испуга и др.), 

повествовательную, вопросительную и побудительную интонацию, 

используя  в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (соответствующее выражение лица, позу, пластику); 

произносить слова слитно, с ударением, реализуя возможности 

воспроизведения звукового состава, соблюдая указанные выше 

орфоэпические правила; произносить короткие фразы (из 2 – 3 слогов) 

слитно, более длинные фразы делить на синтагмы (группы слов до 8 – 10 

слогов), выделять логическое и синтагматическое ударение, по 

возможности соблюдать мелодический контур фраз;  

-реализовывать в самостоятельной речи сформированные 

произносительные умения  

(с помощью учителя), самостоятельно и под контролем учителя 

использовать в речевом  общении  естественные  невербальные 

 средства  коммуникации (соответствующее выражение  лица, позу, 

пластику), произносить новые слова, руководствуясь надстрочными 

знаками.   

  

Содержание программного 

речевого материала по 

коррекционному курсу  

«Формирование речевого слуха»  



 

 

1 полугодие 

Тема: « Мой класс».  

Возьми (попроси) клей ( …). У тебя есть …  Попроси синий карандаш. 

Положи справа (слева, перед собой).   Тебе нужен альбом?  Зачем тебе 

нужен? Что тебе нужно? Мне нужна книга, мне не нужна ручка. Спроси, 

куда положить (где лежит) …   

Дополнительный материал:  

Поздоровайся. Попрощайся. Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Сколько 

тебе лет? В каком классе ты учишься? Кто сегодня дежурный? Как зовут 

учительницу (воспитательницу)? Какое сегодня число? Какой сегодня 

день недели? Какой сейчас месяц? Какое сейчас время года? Что ты 

сделал? Я прочитала рассказ.  У тебя есть ….?  У меня (нет) …..  

Примерные тексты.  

Текст  1  

-Наташа, возьми клей, цветную бумагу и ножницы.  

- Я всё взяла.  

- Что ты будешь делать?  

- Я буду делать аппликацию.  

Текст 2         

Наташа  взяла цветную бумагу, ножницы, клей и кисточку. Она сделала 

аппликацию.  

Текст 3  

  Наташа и Марина взяли цветную бумагу, ножницы, клей и кисточку. Они 

сделали аппликацию «Летом в лесу».  

  

Словарь: клей, линейка, салфетка, клеёнка, ножницы, клей и салфетка(…), 

поднос, цветная бумага, краски, фломастер, пример, задача, реши, 

прочитай, синий, красный, жёлтый, зелёный, чёрный, коричневый, 

справа, слева, перед собой, простой, лист бумаги, нужно, не нужно, 

понравился, не понравился.   

Дополнительный текст  

Тема «Здоровье»  

Как ты себя чувствуешь? -Ты здоров (не здоров)? Что у тебя болит? Ты 

пойдёшь (ходил) к врачу? С кем ты пойдёшь к врачу (в поликлинику)? 

Иди к врачу.  

Дополнительный материал  

У меня (у тебя, у ….) болит (не болит, болят) голова (горло, живот, уши, 

зубы).  У меня (… )ничего не болит. Я пойду к врачу (в поликлинику, в 

больницу) с мамой (папой, бабушкой, дедушкой, сестрой, братом).  



 

 

Примерные тексты:  

Текст 1  

- Ты заболела?  

- Да. Я чувствую себя очень плохо.  

- А что у тебя болит?  

- Живот.  

- Иди к врачу и попроси лекарство.  

Текст 2          

 Женя заболела. Она чувствует себя очень плохо. У неё болит живот. 

Мама дала Жене  лекарство. Женя выпила лекарство. Скоро она будет 

здорова.  

  

Словарь: здоров, нездоров, заболел, я чувствую себя хорошо (плохо), 

чувствует себя плохо (хорошо), болит, не болит, голова, горло, рука, нога, 

живот, уши, зубы, кашель, насморк, нет кашля, нет насморка, ничего не 

болит, врач, аптека, больница, пойду, не пойду, ходил, не ходил, с мамой, 

с папой, лекарство, таблетки, капли.  

  

2 полугодие 

Тема: «Столовая»:  

- Ты завтракал(а) (позавтракал(а)? Что ты ел(а) на завтрак(обед)? Ешь щи. 

Ты хочешь ещё супа? Ты сыт(а) (голоден/голодна)?  Положи ложку 

справа, а нож слева.  

Дополнительный материал  

Что тебе нужно?  Мне нужна ложка (вилка, чашка, тарелка, …).  

Примерные тексты  

Текст 1        

Наташа  пообедала. А Саша  не обедал. Наташа  играет. А Саша  обедает.  

Дополнительные тексты  

Текст 2  

    В семье четыре человека: мама, папа, Марина и Саша. Мама сварила 

обед. Ребята помогали маме накрывать на стол. Ребята позвали обедать 

папу. Мама налила суп. Ребята, мама и папа обедают.  

  

Словарь: я (…) обедал, завтракал, ужинал, не обедал, не завтракал, не 

ужинал, (…) пообедал, позавтракал,  я ел (не ел, буду есть, не буду есть)) 

щи, борщ, вермишель, макароны, котлету, колбасу, курицу, сосиски, хочу 

(не хочу) есть, пить, голодный, не голодный, сыт, не сыт, иди 

завтракать(…).  



 

 

  

Тема «Моя семья»  

Твоя семья большая или маленькая? Твоя мама (папа) работает? У тебя 

есть брат (сестра)? Когда у тебя день рождения? Мой день рождения в … 

У меня (Иры …) день рождения в январе.  

Дополнительный материал  

Где ты живёшь?  Я живу ….    .Скажи свой адрес.  Мой адрес: ….    . В 

каком классе ты учишься?   

Примерны

е тексты: 

Текст 1  

   В семье три человека: мама, папа и Марина. Мама и папа работают на 

заводе. Марина учится в школе.   

  

Словарь: мама, папа; мама (папа) работает (не работает); папа работает, а 

мама не работает; работает на заводе (в школе, в больнице, в поликлинике, 

в аптеке, в магазине), брат (братья), сестра (сестры), есть брат (сестра), нет 

брата (сестры), бабушка, дедушка, семья большая (маленькая), день 

рождения, у меня (мой) день рождения …   

  

Речевой материал, связанный с учебной деятельностью:  

  

 Названия чисел от 11 до 100. Начерти (нарисуй) круг, квадрат, 

треугольник,  прямоугольник.  Вырежи (наклей, раскрась) круг, квадрат, 

… . Положи по два (три, …) карандаша (…) справа и слева.   Сколько 

стало? Сколько всего стало?  Сколько осталось? Какой сейчас (был, будет) 

месяц? Сейчас январь (февраль, …).  Назови дни недели. Сегодня (вчера 

был, завтра будет) понедельник   (вторник, среда, …).  

Примерные тексты:  

Текст.  

  Марина взяла десять тетрадей. А Ира взяла три тетради. Сколько всего 

тетрадей взяли девочки?  

  

Словарь: одиннадцать, двенадцать, … , сто, прибавить, отнять,  

получится, начерти, нарисуй, раскрась, вырежи, наклей, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, по два (три и т.д.), стало, осталось, месяц, 

день недели, январь, февраль, …, декабрь, понедельник, …, воскресенье.  

  

Тема «Каникулы».  



 

 

Какие были каникулы? Были (летние осенние, зимние, весенние) 

каникулы. Что ты делал в каникулы? Я отдыхал (катался на лыжах, на 

коньках, на санках, ходил в гости, смотрел телевизор). Скоро будут 

каникулы. Скоро будут летние каникулы.  

Что ты будешь делать в летние каникулы? Дополнительный материал:  

В каком классе ты будешь учиться? Я буду учиться в третьем классе.  

Примерный текст:  

Скоро лето. Летом тепло. Я поеду к бабушке в деревню. В деревне есть 

река и лес. Я люблю лето!  

  

Словарь: каникулы, летние, осенние, зимние, весенние каникулы, 

отдыхать, буду (не буду) отдыхать, я перейду в третий класс, люблю.  

  

Содержание программного материала по специальному 

(коррекционному) курсу  

«Формирование произносительной стороны речи» 

   Развитие умений правильно пользоваться  речевым дыханием, слитно 

воспроизводить слогосочетания с постепенным их наращиванием до 8 – 

10 слогов, слитно произносить слова и короткие фразы.   

   Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно); различение на 

слух и воспроизведение изменений голоса по силе (постепенное усиление: 

тихо – громче – громко, ослабление голоса: громко – тише – тихо) и 

высоте  и высоте (базовые  мелодические модуляции голоса в пределах 

его естественного диапазона: ровная интонация, повышение от среднего 

уровня, понижение от высокого и среднего уровней). Изменение силы 

голоса (нормальный – громкий – тихий) а также произнесение речевого 

материала шепотом (в зависимости от требований учителя, расстояния до 

собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину).  

   Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: синтагматическое членение фразы (по 

подражанию учителю и самостоятельно), ударения в дву-, трех-, 

четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно) и фразового ударения (с помощью учителя и 

самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный – медленный – 

быстрый).  

   Воспроизведение в речевом материале звуков ы, щ, мягких согласных в 

закрытых  



 

 

(например, встань, девять) и открытых слогах перед гласными а, о, У 

(например,  

Ваня, тетя, пюре), дифференцированно произносить в словах гласные 

звуки, включая И – Ы, согласные звуки С – З, Ш – Ж, слитно произносить 

разного типа сочетания согласных (в одном слове и на стыке слов).  

   Произнесение слов в нормальном темпе, слитно, с  ударением (с 

помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно), реализуя 

возможности воспроизведения звукового состава, соблюдая 

орфоэпические правила – безударное О как А, оглушение звонких 

согласных в конце слов и перед глухими согласными, опускание 

непроизносимых согласных, произнесение окончаний –  ТСЯ  и  -ТЬСЯ 

как ЦА; - ОГО, - ЕГО как ОВО, ЕВО (по надстрочному знаку и 

самостоятельно).  

   Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы 

(группы слов до 8 – 10 слогов) (с помощью учителя и самостоятельно), 

выделение логического и синтагматического ударения (с помощью 

учителя и самостоятельно), по возможности соблюдение мелодического 

контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).  

    Передача в речи повествовательной, восклицательной и 

вопросительной интонации (под контролем учителя, самостоятельно, по 

графическому знаку – точка, восклицательный знак, вопросительный 

знак), различных эмоциональных оттенков высказывания – радости, 

огорчения, растерянности, испуга и др. Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения  лица, позы, пластики).  

  

3   класс  

Планируемые предметные результаты  

По восприятию устной речи ученик научится:  

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по 

звучанию. Воспринимать тексты диалогического и монологического 

характера объемом до 25  слов.  Опознавать на слух простые и сложные 

слова.  

По воспроизведению устной речи ученик научится:  

- произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

в нормальном темпе, передавать в речевом общении при использовании 

естественных невербальных средств коммуникации различные 



 

 

эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, удивление, 

растерянность, испуг и др.), повествовательную, восклицательную и 

вопросительную интонацию (самостоятельно, по графическому знаку – 

точка, восклицательный знак, вопросительный знак), а также значения 

предельно высокой степени признака, действия, состояния; произносить 

слова слитно, с ударением, реализуя возможности воспроизведения их 

звукового состава, соблюдая указанные выше орфоэпические правила; 

произносить фразы слитно или делить на синтагмы (группы слов до 10 – 

12 слогов, выделять логическое и синтагматическое ударение, по 

возможности соблюдать мелодический контур фраз; -реализовывать в 

самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на 

основе самоконтроля); использовать в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации – соответствующее выражение 

лица, позу, пластику (под контролем учителя и самостоятельно), 

правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными 

знаками.  

  

Содержание программного 

речевого материала по 

коррекционному курсу  

«Формирование речевого слуха»  

  

1 полугодие 

Тема «В классе».  

Возьми карандаш (ручку, тетрадь) и положи в (на) стол (шкаф, парту, 

портфель, ранец, сумку...). У тебя есть тетрадь в клетку (в линейку)? 

Возьми (попроси, дай,...) две (три,...) тетради в линейку (в клетку) Когда 

ты будешь учить уроки? Учи (выучи) уроки. Ты выполнил домашнее 

задание? Что задано по математике (чтению, развитию речи)? По 

математике (по русскому языку, по чтению...) задано (ничего не задано, 

нужно) решить примеры (решить задачу, придумать задачу, ответить на 

вопросы, прочитать сказку/рассказ,..., написать ..., выучить ...). Тебе 

нужны (нужен, нужна) ножницы (карандаши, краски, ...)? Зачем тебе 

нужен ...? Мне нужен..., чтобы ....  Что ты делал вчера вечером (днем, 

утром, после завтрака, после обеда)? Какой сейчас год? Сейчас две тысячи 

десятый (...) год. Когда ребята пойдут на экскурсию? В какое время они 

пойдут на экскурсию? В какое время у вас будет обед? Что вы будете 

делать после обеда? Во сколько начинается первый урок? Во сколько 



 

 

кончается пятый урок? В ... часов ... минут кончается пятый урок и ребята 

идут .... В какое время ребята идут гулять? Когда они делают уроки? Когда 

ребята ужинают? Когда ребята ложатся спать?  

  

Примерные тексты:  

Текст 1  

-Положи тетрадь, ручку, карандаш и книгу на парту.  

-Я положила все на парту.  

-Тетрадь и ручка лежат на парте?  

-Да.  

-А карандаш и книга тоже лежат на парте?  

-Да. Тетрадь, ручка, карандаш и книга лежат на 

парте. Текст 2        

Ира положила тетрадь, ручку, карандаш и книгу на парту. Тетрадь, ручка, 

карандаш и книга лежат на парте.  

Текст 3 - Ты пообедал?  

-Да.  

-Что ты будешь делать после обеда?  

-Я пойду гулять.  

-А после прогулки будешь делать уроки?  

-Конечно. После прогулки я буду учить уроки.  

-Выучи все уроки хорошо!  

-Я выучу все уроки хорошо! Я хочу много знать!  

Текст 4  

После обеда Дима пойдет гулять. А после прогулки он будет учить уроки. 

Дима хорошо выучит все уроки. Он хочет много знать.  

  

Словарь: стол, шкаф, парта, на столе, на парте, на шкафу, в стол, в парту, 

в шкаф, портфель, сумка, ранец, тетрадь (в клетку, в линейку), несколько, 

уроки, учить, выучить, садись учить уроки, после (до) обеда (завтрака, 

ужина, прогулки), математика, чтение, развитие речи, ничего не задано, 

нужен, не нужен, экскурсия, выходной день, сказка, рассказ, 

стихотворение, задача, пример, рисовать, зачем, чтобы, чтобы написать, 

действующие лица, попроси помочь.  

  

Тема «Времена года»  

   Какое сейчас время года? Сейчас осень (зима). Какое время года ты 

любишь больше? Я люблю (не люблю) .... Скоро будут осенние (зимние) 



 

 

каникулы. Что ты будешь делать в каникулы? Какой сейчас месяц? Сейчас 

сентябрь (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль). Назови осенние 

(зимние) месяцы. Какая сегодня (завтра) погода? Какая вчера была 

погода? Сегодня (завтра будет, вчера была) пасмурная (солнечная) 

погода. Сегодня холодно (тепло, прохладно, мороз). Сегодня холодный 

(теплый, прохладный, морозный) день. Идет (не идет) снег (дождь). 

Сейчас (сегодня) идет ... (нет дождя, не было дождя, будет дождь, не будет 

...). Какая сегодня температура воздуха на улице (в комнате)? Сегодня 

плюс (минус) один (два, ...) градуса/ов. Посмотри на термометр, какая 

сейчас температура воздуха? Сухие листья опадают. Погода теплая. 

Время года (осень, зима), осенние (зимние) каникулы, температура 

воздуха на улице (в комнате) плюс (минус) ... градусов; сапоги, плащ/и, 

куртка/и, пальто, шапки.  

Примерные тексты:  

Текст 1  

Наступила осень. Погода солнечная, теплая. На деревьях желтые, 

красные, оранжевые листья. Ребята собирают разноцветные листья в 

букеты.  

Текст 2  

-Какое сейчас время года?  

-Осень.  

-А какое время года ты любишь больше?  

-Я люблю осень.  

-Почему?  

-Осенью очень красиво! На деревьях разноцветные листья: желтые, 

красные, оранжевые!  

-Да, осенью красиво! Но я больше люблю зиму.  

Текст 3  

Осень. Сухие листья опадают. Погода теплая. Ребята сгребают сухие 

листья в кучи. Взрослые окапывают деревья.  

Текст 4  

Наступила осень. Погода пасмурная. Идет дождь. На улице грязно, лужи. 

Ребята и взрослые надели сапоги, плащи, куртки. Скоро придет зима. 

Скоро выпадет снег. Ребята любят зиму.  

  

Словарь: времена года, осень, зима, осенние (зимние) каникулы, месяц, 

осенние (зимние) месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь – осенние месяцы, 

декабрь, январь, февраль – зимние месяцы, погода пасмурная (солнечная), 

погода, холодно, тепло, прохладно, мороз, холодный, теплый, 



 

 

прохладный, морозный день, холоднее, теплее, холоднее, чем вчера 

(сегодня, завтра), теплее , чем вчера (сегодня, завтра), идет дождь (снег), 

не идет дождь (снег), был дождь (снег), не было дождя (снега), будет 

дождь (снег), не будет дождя (снега), температура воздуха, на улице (в 

комнате), плюс (минус) … градусов.  

  

Фразы разговорно-обиходного характера  

Какое сейчас время года? Назови осенние месяцы. Назови зимние месяцы. 

Время года – осень. Время года – зима.   Какая сегодня погода? Какой 

сейчас месяц? Какое сегодня число? У тебя есть …? Какие были 

каникулы? Сколько времени? Как называется книга?  

  

  

Фразы учебной деятельности  

Как называется рассказ? О чем говорится в рассказе? Во сколько 

начинается урок? В 9 часов начинается урок.  Проверьте мою работу. 

Отойдите, мне не видно. Можно мне пересесть? Я написал(а).Я сказал(а), 

повторил(а).Я написал(а) без ошибок. Я не выучила. Я не сделала 

домашнее задание. Помоги(те) мне, пожалуйста. Можно открыть тетрадь?  

  

2 полугодие  

  

Тема «Я и моя семья»  

Сколько лет тебе исполнится в этом году? В этом году (в прошлом году, 

в следующем году) мне исполнится ... лет. Тебе (мне) уже исполнилось ... 

лет? Тебе еще не исполнилось ... лет. У тебя есть старшие (младшие) 

братья или сестры? Сколько лет исполнится в этом году твоему(ей) брату 

(сестре)? Кто твои родители? Как зовут твоих родителей?   

Примерные тексты:  

Текст 1  

-Поздравляю тебя с днем рождения!  

-Спасибо.  

-А сколько тебе сегодня исполнилось лет?  

-Девять.  

-А мне уже исполнилось девять лет в прошлом году.  

-А мне будет девять лет в этом году. Скоро.  

-Девочки, давайте пить чай с тортом!  

Текст 2  



 

 

У Наташи день рождения! Наташе сегодня исполнилось 9 лет! К Наташе 

пришли Ира и Вика. Девочки пьют чай с тортом. Ире уже исполнилось 9 

лет. (Ире исполнилось 9 лет в прошлом году.) А Вике пока 8 лет. Вике 

тоже скоро исполнится 9 лет.  

  

Текст 3  

— Кто твой папа? — Мой папа рабочий. Он работает на заводе. — А кто 

твои родители? — Мой папа врач, он работает в больнице. А мама 

учительница, она работает в школе. — А мой старший брат тоже врач. А 

мама портниха, она работает на фабрике.  

  

Словарь:  мне исполнилось (уже исполнилось, еще не исполнилось) … 

лет, в этом году (в прошлом году, в следующем году), старший (младший) 

брат, старшие (младшие) братья, старшая (младшая) сестра, старшие 

(младшие) сестры, родители, врач, рабочий, инженер, повар, продавец, 

портниха.  

  

Тема «Будем здоровы»  

Тебе нездоровится? Мне нездоровится. Я здорова. Купи (попроси 

купить) в аптеке бинт (вату, йод, капли, градусник, термометр, 

витамины, таблетки, пипетки). Сходи к врачу. Сходи в аптеку и купи ... 

Возьми термометр. Поставь термометр. Измерь (я измерил) 

 температуру.  Дай  мне,  пожалуйста,  термометр,  чтобы 

 измерить температуру. Какая у тебя температура? У тебя (у меня) 

нормальная (повышенная, высокая) температура. Я порезал палец 

(ударил руку, упал). Кабинет врача, изолятор, кушетка, весы, лекарство, 

бинт, йод.  

Примерные тексты:  

Текст 1  

-Ты заболела?  

-Да, мне нездоровится.  

-А что у тебя болит?  

-Голова и горло.  

-Сейчас я дам тебе лекарство.  

Текст 2  

Таня заболела. Ей нездоровится. У нее болит голова и горло. Мама дала 

Тане лекарство.  

  



 

 

Словарь: здоровье, здоров, нездоровится, самочувствие, мое 

самочувствие, я чувствую себя …, бинт, йод, вата, капли, таблетки, 

витамины, справка, справка о состоянии здоровья, градусник, 

температура, измерить, нормальная (повышенная, высокая) температура.  

Текст 3  

— Наташа, сходи в аптеку. — А что нужно купить? — Купи бинт, вату, 

йод. — Хорошо, мамочка, сейчас схожу и куплю.  

  

Тема «Весна – лето»  

Назови весенние (летние) месяцы. Сейчас март (апрель, май, июнь, июль, 

август)? Какой самый холодный месяц весны? Март (май) самый 

холодный (теплый) месяц весны. Ты любишь весну (лето)? Почему тает 

снег (распускаются почки)? Снег тает, потому что солнце греет. Почки 

распускаются. Назови дни недели. Сколько дней в неделе? Сегодня 

(завтра) понедельник (вторник). Какие птицы прилетают весной? Какое 

время года наступило? Какая погода? На деревьях распускаются 

листочки. Появились первые цветы. Скоро будут летние каникулы? 

Скоро. Куда ты хочешь поехать отдыхать? Ты хочешь поехать (поедешь) 

отдыхать на море (на юг, в деревню, в лагерь)? С кем ты поедешь 

отдыхать? Ты поедешь отдыхать с ...? Я поеду отдыхать с .... В какой класс 

ты перейдешь? А в каком классе ты сейчас учишься?  

Где будет отдыхать твой друг (твоя подруга)?  

Примерные тексты:  

Текст 1  

-Какое время года наступило?  

-Весна.  

-А почему вы думаете, что наступила весна?  

-Тает снег. Бегут ручейки.  

-А почему тает снег и бегут ручейки?  

-Потому что солнце греет!  

-Правильно. Солнце греет, и снег тает.  

Текст 2  

Сегодня ... апреля, среда. Ребята пришли в школу. После обеда они пошли 

на экскурсию в парк. Ребята увидели, что наступила весна. Погода 

солнечная, теплая. Небо голубое, ясное. Солнце начинает сильно греть. 

Снег тает. Бегут ручейки. Ребята сделали лодочки. Они пускали лодочки 

в ручейки. Дети весело играли в парке. Хорошо весной!  

Текст 3  



 

 

Наступили летние каникулы. Ребята отдыхают. Они плавают, загорают, 

играют в футбол, в волейбол, ходят в лес собирать грибы, ягоды. Они 

часто ходят на экскурсии, в походы. Ребятам очень интересно летом!  

Словарь: назови месяцы (дни недели), весенние (летние) месяцы, март 

(апрель …), понедельник (вторник…), самый холодный месяц, самый 

теплый месяц, скоро будут каникулы, солнце греет, снег тает.  

  

Фразы разговорно-обиходного характера  

Назови весенние (летние) месяцы. Ты любишь весну (лето)?  Назови дни 

недели. Сколько дней в неделе? В каком классе ты учишься? В каком 

классе ты будешь учиться? Какое сейчас время года? Какая сегодня 

погода? Скоро будут летние каникулы. Куда ты поедешь отдыхать?  

  

Фразы учебной деятельности.  

Возьми(те) всё для работы. Что ещё нужно доля работы? Я тебя не 

понимаю. Ты не поняла? Что нужно сделать? Ты (не) права. Я думаю, что 

ты (не) права. Насте нужна помощь. Ты можешь работать? Ребята не 

выполнили домашнее задание. Скажи, почему ты опоздала? Можно мне 

выйти из класса? Скажите, пожалуйста, сначала. Попроси  у … ручку. Что 

нового ты узнал(а)? Кто не сделал задание? Я тебя не понимаю. Я думаю, 

никто не виноват. Чего ещё нет? .... сделал(а) плохо.  

  

Содержание программного материала по специальному 

(коррекционному) курсу  

«Формирование произносительной стороны речи» 

  

  Произнесение на одном выдохе слогосочетаний (с постепенным их 

наращиванием до 10 – 12 слогов), слов, фраз (до 10 -12 слогов).  

Произнесение речевого материала голосом нормальной силы, высоты и 

тембра.  

   Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: изменение темпа речи (постепенное 

замедление и убыстрение); ударение в дву-, трех-, четырехсложных 

словах (под контролем учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно); синтагматическое членение фразы (под контролем 

учителя и самостоятельно), логическое и синтагматическое ударение (с 

помощью учителя и самостоятельно), по возможности базовые 

мелодические (высотные)  модуляции голоса в пределах его 

естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра  



 

 

ровная интонация, повышение и понижение от высокого и среднего 

уровня), мелодическая структура фразы (с помощью учителя и 

самостоятельно).  

 Дифференцированно воспроизводить в речи звуки, родственные по 

артикуляции: гласные а – э, и – э, а – о, о – у, и – ы; согласные м – б, м – 

п, н – д, н – т; с – ш, з – ж, с – щ, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж – ш; 

слитно произносить разного типа сочетания согласных (в одном слове и 

на стыке слов).  

   Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности 

соблюдения их звукового состава, соблюдая орфоэпические правила – 

безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, 

произнесение окончаний –тся и -ться как ца; -ого, -его как ово, ево ( по 

надстрочному знаку и самостоятельно); правильное произнесение новых 

слов, руководствуясь надстрочными знаками.  

   Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы 

(группы слов до 10 – 12 слогов), выделение логического и 

синтагматического ударения, по возможности соблюдение 

мелодического контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).  

   Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной 

интонации (самостоятельно, по графическому знаку – точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак), различных эмоциональных 

оттенков высказывания – радости, огорчения, растерянности, испуга, а 

также значений предельно высокой степени признака, действия, 

состояния (типа «Какая сегодня погода!», «Сегодня прекрасная погода!»). 

Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации 

(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в 

рамках речевого этикета).  

  

4 класс  

Планируемые предметные 

результаты По восприятию устной речи ученик 

научится:  

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по 

звучанию; тексты монологического и диалогического характера объемом 

до 28 слов;  опознавать на слух простые и сложные слова.  

По воспроизведению устной речи ученик научится:  

- реализовывать в самостоятельной  речи сформированные 

произносительные умения, произносить отработанный речевой материал 



 

 

внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, передавать в речи различные 

эмоциональные оттенки высказывания, самостоятельно отбирая 

адекватные неречевые средства коммуникации (под контролем учителя); 

произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения соблюдения их 

звукового состава, зная и соблюдая указанные выше орфоэпические 

правила; произносить фразы слитно (группа слов до 10 – 12 слогов), под 

контролем учителя.   

Распределять дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, 

выделять логическое  и  синтагматическое  ударение, по возможности 

соблюдать мелодический контур фраз (с помощью учителя).  

Передавать повествовательную, восклицательную и вопросительную 

интонацию,  руководствуясь графическими знаками – точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак (под контролем учителя).  

  

Содержание программного 

речевого материала по 

коррекционному курсу  

«Формирование речевого слуха»  

  

1 полугодие  

  

Речевой материал, связанный учебной деятельностью  

Какие сегодня (завтра) уроки? Спроси, какие будут завтра уроки. Сколько 

сегодня уроков? Ты живёшь далеко от школы? Я живу далеко (близко) от 

школы. Сколько времени ты тратишь на дорогу? Попроси Галю помочь. 

Галя, помоги мне, пожалуйста.  

Дополнительный материал  

Сколько уроков в понедельник (во вторник,…)? Сколько минут 

продолжается урок? Когда ребята отдыхают? Что делают ребята на 

перемене? Что делают ребята на уроке? Какой вид спорта ты любишь? 

Каким видом спорта ты занимаешься? Какое время года наступило 

(прошло)? Где ты отдыхал летом? Ты доволен (довольна) летним 

отдыхом? Первого сентября начинается новый учебный год.   

  

Примерные тексты:  

Текст 1  

  В девять часов в нашей школе звенит звонок и начинается первый урок. 

Ребята все готовы к уроку. На уроке ребята узнают много нового и 



 

 

интересного. Урок продолжается 40 минут. После урока наступает 

перемена. На перемене можно отдохнуть.  

  

Словарь: учитель – учительница – ученик, учить, урок, перемена, звонок, 

время, звенит звонок, начинается урок, первый (второй …) урок, урок 

окончен, готов (не готов) к уроку, урок чтения (развития речи …), тратить 

время, не тратить времени, дорога от школы до дома, дорога от дома до 

школы, попросить помочь (написать, прочитать, решить, нарисовать, 

дать, убрать), вид спорта, заниматься спортом. Дополнительные тексты:  

Текст 2  

-Почему ты опоздал?  

-Я живу далеко от школы.  

-Сколько времени ты тратишь на дорогу?  

-Полтора часа. Я сегодня долго ждал автобуса.  

-Хорошо. Садись и быстро приготовься к уроку.  

  

Текст 3  

 Саша взял цветные карандаши и стал рисовать. Он нарисовал голубое 

чистое небо.  

На небе солнышко. На первом плане Саша нарисовал синим карандашом 

реку. Два мальчика ловят рыбу. Ребята плавают и загорают. А на втором 

плане, за рекой Саша нарисовал лес.  

  

Словарь: учитель – учительница – ученик, учить, урок, перемена, звонок, 

время, звенит звонок, начинается урок, первый (второй, …) урок, урок 

окончен,  готов (не готов) к уроку, урок чтения (развития речи, …), 

тратить время, не тратить времени, дорога от школы до дома, дорога от 

дома до школы, попросить помочь (написать, прочитать, решить, 

нарисовать, дать, убрать), вид спорта, заниматься спортом.  

  

Тема «Сезонные изменения природы»  

Сентябрь, октябрь, ноябрь – осенние месяцы. Когда бывает ранняя 

(поздняя) осень? Осенью дни становятся короче, а ночи - длиннее. Осенью 

солнце греет слабее. Осенью часто идет дождь. Осенью дует холодный 

ветер. Тебе нравится осень? Мне нравится (не нравится) осень. Осенью в 

садах и огородах поспевают овощи и фрукты. Какие листья на деревьях 

осенью (летом)?   

  

Дополнительный материал.  



 

 

Наступила золотая (ранняя, поздняя) осень. Скоро придёт (наступит) 

зима. С деревьев опадают жёлтые (красные, багровые) листья. Озорной 

ветер срывает листья с деревьев. Сегодня есть (дует) ветер?  Сегодня небо 

голубое (серое, покрыто тучами)?  Какое сейчас время года? Сейчас осень 

(зима …). Какое время года ты любишь больше? Что ты будешь делать в 

каникулы? Какая сегодня погода? Сегодня холодно?  Вчера был дождь (не 

было дождя). Идет снег. Не идет снег.  

  

Примерные тексты:  

Текст 1  

 Осень. Сухие листья опадают. Ребята сгребают листья в кучи. Взрослые 

окапывают деревья. Текст 2  

 Наступила золотая осень. Погода солнечная, теплая. Пора начинать 

уборку урожая.  

В садах собирают яблоки, на полях убирают картофель, свёклу, морковь, 

капусту. Богатый урожай вырастили в селе.   

  

Словарь: времена года, осень, зима, осенние (зимние) каникулы, месяц, 

осенние (зимние) месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь – осенние месяцы, 

декабрь, январь, февраль – зимние месяцы, погода пасмурная (солнечная), 

погода, холодно, тепло, мороз, холодный, теплый, морозный день, теплее, 

идет дождь (снег), не идет дождь (снег), был дождь (снег), не было дождя 

(снега), будет дождь (снег), не будет дождя (снега), температура воздуха, 

на улице (в комнате), плюс (минус) … градусов.  

Ночь, день, солнце, оранжевый, багровый, листопад, листья, падать, тихо, 

птицы, страна – страны, сад, огород, овощи, фрукты, урожай, убирать, 

картофель, лук, морковь, огурцы, капуста, яблоки, груши, виноград, 

короткий – короче, длинный – длиннее, ранняя (поздняя) осень, наступила 

осень, наступила золотая осень, ночи длиннее, дни короче, греет слабее, 

солнце греет, солнце греет слабее (слабо), оранжевые (желтые, сухие …_) 

листья, листья падают, сухие листья опадают, листья падают на землю, 

дальние страны, теплые страны.   

Дополнительные тексты:  

Текст 3  

-Какое время года наступило?  

-Осень.  

-Почему ты считаешь, что наступила осень?  

-Потому что на деревьях разноцветные листья. На улице стало холодно, 

часто идёт дождь.  



 

 

-А ещё какие приметы осени ты знаешь?  

-После дождя на улице грязно.  

-Солнце греет меньше.  

-Люди надели тёплые куртки и сапоги.  

-Какое время года ты любишь больше?  

-Мне нравится лето.  

-Почему?  

-Потому что летом тепло, можно купаться и загорать.  

  

Дополнительный материал  

Тема «Новый год»  

Когда будет школьная ёлка? У тебя дома будет ёлка? В школе  (дома) у 

меня будет  пушистая  (большая,  маленькая,  высокая) ёлка. У тебя есть 

ёлочные игрушки? Какие у тебя есть ёлочные игрушки? Новый год. Скоро 

Новый год.    

Словарь: школа – школьный, дом – домашний, сказка – сказочный, 

игрушки, зал, лампочка, звезда, Снегурочка, Дед Мороз, волшебная 

(интересная) сказка, ёлочные игрушки.  

Текст 1  

 Наступил Новый год. Красивая ёлка стояла в школьном зале. Она была 

большая, пушистая и очень нарядная. На каждой ветке сверкали 

игрушки, горели разноцветные лампочки, в зале было много ребят. Все 

плясали, играли, пели песни. С ребятами веселились Дед Мороз и 

Снегурочка. Этот день был очень радостным и весёлым.  

Текст 2  

-У тебя дома была ёлка?  

-Да, была.  

-Большая или маленькая?  

-У нас была большая пушистая ёлка.  

-С кем ты наряжал(а) ёлку?  

-С мамой, папой, братом, сестрой.  

-Какие вы повесили игрушки?  

-Разноцветные лампочки, гирлянды и другие.  

-Весело встретили 

Новый год? -Да.  

  

2 полугодие  

Тема «Сезонные изменения природы» (зима, весна)  



 

 

Сегодня мороз (сильный мороз, холодно, …). На улице холодно. Выпал 

снег (идёт снег). Сейчас (сегодня) идёт снег. Земля покрыта снегом. На 

ветках деревьев лежит снег. Всё вокруг покрыто снегом. Послушай и 

угадай загадку: «Зимой и летом одним цветом (ёлка)». Как изменяется 

природа весной? Какие птицы прилетают с юга? Ты больше любишь 

весну или зиму? Стало тепло. Тает снег. Набухают почки. Появились 

зелёные листочки. Листья зелёные. На деревьях зелёные листья.  

  

Словарь: мороз, морозный, зима – зимний, снег – снежный, холодная 

(морозная) зима, сильный мороз, скворец – скворцы – скворечник, грач – 

грачи, ласточка – ласточки, таять – растаять, тает снег, ломается лёд.  

Текст 1  

 Пришла холодная зима. Наступили морозы. Деревья и поляны покрылись 

белым пушистым снегом. На школьном дворе девочки слепили снеговика. 

А рядом мальчишки построили снежную крепость. Любят ребята зимой 

кататься на санках, на лыжах, на коньках. Никакой мороз им не страшен.  

  

Текст 2  

-Ты любишь зиму?  

-Да, люблю.  

-Какой зимний вид спорта тебе нравится?  

-Я люблю играть в хоккей.  

-Тебе нравится ходить на лыжах?  

Текст 3  

   Наступила весна. Тает снег, бегут ручьи, ярко светит солнышко. На 

деревьях набухают почки. Скоро появятся зелёные листочки. Ребята ждут 

птиц. Скворечник они уже сделали и повесили его на самое высокое 

дерево. Скоро в скворечник прилетят скворцы.  

Текст 4  

-Ты любишь весну?  

-Да, люблю.  

-Чем тебе нравится весна?  

-На улице стало тепло, на деревьях распускаются зелёные листочки, 

появляются первые цветы, прилетают с юга птицы.  

  

Тема «Мой дом, мои друзья»  

Какой номер вашего (твоего) дома? Номер нашего (моего) дома … . Какой 

номер вашей (твоей) квартиры? Номер нашей (моей) квартиры …. . Номер 

моего дома (квартиры) … . Скажи свой адрес. Какой твой адрес? У тебя 



 

 

есть друг (подруга, товарищ)? С кем из ребят вашего класса ты дружишь? 

Кто твой друг (подруга)? Когда тебе исполнится 11 (12, 13) лет? Осенью 

(летом) мне исполнится … лет. Мне уже исполнилось … лет. 10 (1, 15) 

сентября (октября …) мне исполнится (исполнилось) … лет. Принеси 

свидетельство о рождении. С кем ты сидишь за партой? У меня есть друг 

(подруга, товарищ). Мне исполняется осенью (летом) … лет.  

Дополнительный материал  

На какой улице ты живёшь? На каком этаже ты живёшь? Я живу на … 

этаже. Сколько комнат в вашей квартире? У нас …комнат. Какая у вас 

дома мебель? У вас есть стол (стулья, шкаф, диван, кровать, сервант, 

буфет, телевизор, настольная лампа)?   

Кем работают твои родители (мама, папа, мать, отец)? Кем работают 

родители? Где работают твои родители? Кто твои родители? Твоя мама 

(папа) врач (учительница, воспитательница, повар, рабочая, продавец, 

инженер, бухгалтер, юрист, портниха)? Назови всех членов своей семьи.  

  

Примерные тексты:  

Текст 1  

Мою подругу зовут Таня. У Тани вчера был день рождения. Тане вчера 

исполнилось 11 лет. Таня пригласила к себе в гости всех ребят из класса. 

Ребята поздравили Таню и подарили цветы, конфеты, книги, игрушки. 

Таня угощала ребят чаем, конфетами, тортом, фруктами. Потом ребята 

играли, танцевали. Всем было очень весело.  

  

Текст 2  

Письмо подруге  

Дорогая Марина!  

Спасибо за поздравление! Да, мы получили новую квартиру. Квартира на 

третьем этаже. Она большая, светлая. В квартире две комнаты, есть газ, 

горячая вода, мусоропровод, лифт. Приезжай посмотреть новую 

квартиру.  

                                                                               Целую Таня.  

  

Словарь: номер дома (квартиры), номер вашего (моего) дома, мой (твой) 

адрес, газ, горячая вода, друг (товарищ), подруга, поздравлять, подарить 

подарки, день рождения, исполнилось … лет, свидетельство о рождении.  

Дополнительны

е тексты Текст 

3  



 

 

Диалог:  

-Какой сегодня день?  

-Сегодня воскресенье.  

-А в субботу у Наташи был день рождения.  

-Сколько лет исполнилось Наташе?  

-Двенадцать лет.  

-У Наташи были гости?  

-Да, она приглашала гостей.  

-Что ребята пожелали Наташе?   

-Здоровья и счастья.  

-А что вы подарили?  

-Мы подарили цветы и разные подарки.  

-Было весело?  

-Весело. Мы играли, танцевали.  

Дополнительный словарь:  

Дружить, квартира, комната, этаж, новая (старая) квартира, первый 

(второй, ….) этаж, на первом (втором, …) этаже, двух- (трех-, …) 

комнатная квартира, комната большая (маленькая, светлая, тёмная), 

приезжай посмотреть, смотреть, родители, мать, отец, врач, рабочий, 

рабочая, продавец, портниха, член семьи, домашний адрес.  

  

Тема «В школе»  

Примерный текст  

Света решала задачу, но задача не выходила.  

-Давай, я решу тебе задачу, - сказал старший брат.  

-Нет, я сама решу, - ответила Света.  

-Дай, я тебе помогу, - предложила мама.  

-Нет, я сама справлюсь, - ответила Света.  

Девочка думала, считала, писала и решила задачу сама.  

  

Словарь: отмерь – измерь, окружность, точка, сумма, разность, частное, 

произведение, год, неделя, месяц, час, минута, секунда, килограмм, тонна, 

центнер, больше, меньше, длиннее, короче, высота – высокий – выше, 

ширина – широкий – шире, длина – длинный – длиннее, две тысячи (пять 

тысяч …), двадцать (пять, десять  

…) минут второго (первого …), половина первого (второго …), сорок 

(пятьдесят …)   

 

Содержание программного материала по специальному 



 

 

(коррекционному) курсу  

«Формирование произносительной стороны речи» 

Формирование и развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию, развитие умений 

воспроизводить усвоенные ранее модуляции голоса по силе и высоте. 

Воспроизведение элементов ритмикоинтонационной структуры речи: 

самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении 

длинных фраз; самостоятельное выделение логического и 

синтагматического ударения во фразе; соблюдение по возможности 

мелодической структуры фразы; изменение темпа речи с сохранением 

звукового состава и ритмико-интонационной структуры.  

   Закрепление правильного произношения звуков в словах и фразах: 

гласных у, и; согласных с, з, ш, х, ц, ч. Дифференцированное 

произнесение звуков, родственных по артикуляции: гласных а – о, о – у, а 

– э, и – э, и – ы; согласных  с – ш, з – ж, ц – ч, б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, 

ж – ш; ф –фь, в – вь, п – пь, б – бь ( и других твердых и мягких согласных). 

Закрепление слитного, без призвуков, произнесения сочетаний согласных 

(в одном слове и на стыке слов).   

   Знание характеристики артикуляции звука, умение самостоятельно 

характеризовать звук, например: при произнесении звука з есть голос, 

язык внизу, зубы сжаты, звук протяжный.  

   Знакомство с орфоэпическими правилами – оглушение согласных 

(звонкие согласные в конце слова оглушаются; звонкие согласные перед 

глухими оглушаются), безударный о произносится в слове как а.  

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя умения соблюдать их 

звуковой состав, зная и соблюдая орфоэпические правила – безударное о 

как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими 

согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение –тся и 

–ться как ца; -ого, -его как ово, ево (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля).  

   Произнесение фраз слитно, самостоятельное деление на синтагмы 

(группы слов до 10 – 12 слогов), выделение логического и 

синтагматического ударения, по возможности соблюдение 

мелодического контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).  

Передача во внятной, достаточно естественной и выразительной речи 

различных эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный 

выбор адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной 

мимики, позы, пластики), сопровождающих речь.   

  



 

 

5 класс  

  

Планируемые предметные результаты  

По восприятию устной речи ученик научится:  

-воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, тексты и диалоги 

(объёмом до 33 слов).  

По воспроизведению устной речи ученик научится:  

-произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

в нормальном темпе, передавать в речи различные эмоциональные 

оттенки высказывания, реализовывать умения воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи (под контролем учителя);  

-по возможности знать и соблюдать орфоэпические правила;  

-по возможности реализовывать в самостоятельной речи сформированные 

произносительные умения,  говорить достаточно внятно и естественно 

(прежде всего на основе самоконтроля, а также под руководством 

учителя); -самостоятельно использовать адекватные неречевые средства 

коммуникации ( в рамках речевого этикета).  

  

Содержание программного 

речевого материала по 

коррекционному курсу  

«Формирование речевого слуха»  

  

1 полугодие.  

Тема «Летние каникулы».  

- Где ты провёл(а) летние каникулы?   Как ты отдохнул(а)? Куда ты ездил(а) 

летом? С кем ты ездил(а)? Что интересного было в каникулы? Что тебе 

особенно запомнилось? Расскажи о летних каникулах.  

  

Словарь:   каникулы,  летние каникулы,  провел(а) каникулы,   ездил(а) на 

море (в деревню к  бабушке),  мне понравилось, загорал(а), плавала – 

купалась (купался),  гулял(а) с друзьями(подругами),  катался(ась) на 

велосипеде,  особенно запомнилось.  

  

Тема «Мой класс».  

- Что ты будешь делать? Я буду говорить, читать, писать. Открой форточку, 

чтобы проветрить класс (кабинет, комнату). Зачем ты открыл форточку? 

Нужно проветрить класс,    …  . Ты проветрил(а) класс (кабинет, …)? 



 

 

Скажи дежурному, чтобы он проветрил класс (вытер доску, открыл 

форточку …). Для чего ты взял(а) ручку, карандаш, линейку, книгу,  …  ? 

Посмотри на термометр и скажи, какая температура воздуха в классе (на 

улице)? Отметь в календаре погоду.  

  

Текст «Дежурные».      

    Сегодня ребята убирали класс. Наташа и Оксана вытирали парты и стол. 

Саша и  

Антон мыли доску, стены и дверь. Оля и Андрей поливали цветы. Таня и 

Вова аккуратно сложили в шкафу книги и тетради. Марина взяла тряпку 

и вымыла пол. А потом Саша открыл форточку, чтобы проветрить класс.  

В классе стало чисто. Вопросы и задания по тексту: Что делали ребята? 

Кто вытирал столы (мыл доску, поливал цветы)? Дополни предложение: 

Таня аккуратно сложила  …        Саша открыл  … Зачем Саша открыл 

форточку?  

  

Словарь:  вымыть – мыли – вымыли,  вытереть – вытирали,  полить – 

поливали,  открыть – открыл – закрыл,  открыл форточку,  открой 

форточку (окно, дверь  …  ), проветрить класс – проветри класс, стало 

чисто.  

  

Тема «Спорт».  

-  Ты любишь спорт?  В какой спортивной секции ты занимаешься?  Я 

занимаюсь в секции по футболу (баскетболу, лыжам, пионерболу). Я не 

занимаюсь ни в какой секции.  Я люблю (не люблю) спорт.  Кто твой 

тренер?  Спроси у Жени (…), в какой секции он(а) занимается.  Узнай у 

Славы (…) , кто его(её) тренер.  Ты давно занимаешься в секции по  …  ?  

Да, давно. (Нет, недавно).  Я давно (недавно) занимаюсь в секции  …  .  

Ты устаёшь после тренировки?  Да, устаю.  (Нет, не устаю.  Немного 

устаю.  Сильно устаю.)  В каких спортивных секциях занимаются ребята 

вашего класса? Ты не опаздываешь на тренировки?  Нет, не опаздываю.  

(Иногда опаздываю.)  Приходи вовремя.  

Текст.  

Вова записался в секцию по футболу. Тренировки в секции проходят два 

раза в неделю: по вторникам и четвергам с трёх до пяти. Тренер 

предупредил Вову, чтобы он приходил вовремя, без опозданий.  

  

Словарь:  секция,   секция по футболу (плаванию, хоккею, карате, дзюдо, 

…  ), спортивная секция, тренер, тренировка – тренироваться,   давно –     



 

 

недавно, вовремя – не вовремя,  я устаю – не устаю,  без опозданий,   не 

опаздываю – никогда не опаздываю,   иногда опаздываю.   

      

Тема «Новгородский край».  

Текст.  

Россия делится на части: республики, края, области. Мы живём в 

Новгородской области. Наша область расположена на северо - западе 

Восточно – европейской равнине. В Новгородской области есть крупные 

реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь. Из крупного озера Ильмень 

вытекает река Волхов. На берегу Волхова стоит главный город области – 

Великий Новгород.  

Вопросы и задания:  

О чём этот текст?  Покажи на карте Новгородскую область.  

Где расположен наш край?  Продолжи предложение: Новгородская 

область расположена  … . На берегу Волхова  …  .     

Послушай и скажи, сколько слогов в  слове  …    

  

Словарь: край, Новгородская область, северо - запад, крупные реки, река 

Волхов, расположен, протекает река, стоит (расположен) на берегу, 

главный город области, город Великий Новгород.  

  

2 полугодие.  

  

Тема  «В гостях».  

- Поздравляю тебя (вас) с Новым годом (с праздником,  с днём рождения,    

).  Желаю тебе (вам) здоровья, счастья, радости.  Не забудь поздравить 

близких и друзей с праздником.  Пришли гости.  Встречай.  

Здравствуйте.  Я рад(а) вас видеть.  Проходите.  Раздевайтесь.  

Приглашай гостей к столу.  Садитесь за стол, пожалуйста.   

Таня пришла! Здравствуй, Таня.  Мы тебя ждём.  Я тебя жду.  Проходи(те) 

к столу.  Угощайтесь, пожалуйста.  

Текст  (диалог).  

 К Вале пришли гости в праздник.  

- Здравствуй, Валя.  

- Здравствуйте!  Проходите.  Раздевайтесь.  Я вас жду.  

- Валечка!  Мы поздравляем тебя с праздником!  

   Желаем тебе здоровья, счастья, радости!  

- Спасибо.  Я тоже вас от всей души поздравляю!   Желаю успехов и 

крепкого здоровья.  



 

 

- А это наш подарок.  Держи.  

- Спасибо!  Какой красивый!  

   Ой!  Садитесь скорей за стол!  

- С удовольствием!  Какой красивый и нарядный стол!  

  

Словарь: поздравляю с праздником, от души поздравляю, желаю здоровья 

(счастья, радости, успехов,  удачи,  …  ), проходи(те), садись (садитесь) за 

стол,  я жду тебя (вас), с удовольствием, не забудь поздравить всех, 

приглашаю, пригласи гостей к столу, нарядное платье, нарядный стол.  

  

Тема  «Будем знакомы».  

- Будем знакомы.  Мы знакомы.  А мы не знакомы.  Мы ещё не знакомы.  

Давай(те) знакомиться.  Мы уже познакомились.  Мы ещё не 

познакомились.  Очень приятно.  Очень приятно было с тобой 

познакомиться   (поговорить).  Как ты хочешь провести свой отдых 

(каникулы,  праздник, воскресенье)?   Куда ты собираешься поехать 

отдыхать в этом году?  А ты куда собираешься?  Спроси у Леры, куда 

она собирается.  Я собираюсь поехать на море (в деревню, к бабушке,  

домой).  Я никуда не собираюсь.  Буду отдыхать дома.  Сколько 

интересного можно узнать во время  путешествия!  Ты согласен 

(согласна)?  Да, согласен (согласна).  Я согласен (согласна) с тем, что  

…   Ты рад(а)? Рад(а)!  Рад(а)!  

                                                       

Текст    (диалог).  

- Алёша, здравствуй!   

    Знакомься. Это мой друг.  

- Привет!  

    Будем знакомы.  Антон.  

- Очень приятно.  Алексей.  

- А давайте пойдём вместе в кино.  

- Я согласен.  

- Я  тоже.  

  

 Словарь:   будем знакомы, мы знакомы, мы не знакомы, ещё не знакомы, 

мы познакомились, уже познакомились, приятно познакомиться, 

провести  воскресенье (каникулы,  …  ),ты собираешься, я (не) собираюсь,  

согласен –       не согласен, рад (а), очень рад,  совсем не рад, рад(а) тебя 

видеть, что нового? новости, есть новости, путешествие – 

путешествовать, попутешествовать, свободное время, (не) советую, 



 

 

посоветую – посоветоваться,  дай(те) совет -  приготовить всё заранее,  

лодка, палатка, спальный мешок, рюкзак, консервы.  

  

                                 Тема «Люби и знай свой родной край».  

Текст «Город Великий Новгород».  

Мы живём в городе Великий Новгород. Наш город большой и красивый.  

Он расположен на берегу реки Волхов. В этом году ему исполнится  …  

…  …  лет. В Новгороде живёт около 220.000 человек. В городе более 300 

(трёхсот) улиц и переулков и площадей. Самая главная площадь – 

Софийская. С неё можно пройти в Кремль – центр нашего города. 

Главные улицы города – это Большая Санкт – Петербургская улица, 

Большая Московская, проспект Мира. В  Великом Новгороде есть 

фабрики и заводы. В нашем городе есть несколько театров, музеев. Гости 

города могут побывать в нашей художественной галерее, в парке, на 

набережной Александра Невского. Я люблю свой родной город.  

Вопросы и задания к тексту.  

В каком городе ты живёшь (учишься)?  Когда мы отмечаем день города?  

Расскажи о Великом Новгороде. Назови главные улицы.  Выбери из текста 

предложения об улицах города. Как ты думаешь, куда можно пойти в 

выходной день?  Покажи Великий Новгород на карте.  Тебе нравится 

Кремль?    

Подбери однокоренные слова к слову  Новгород.  Прочитай первое 

предложение.  Назови части речи.  

  

Словарь: город Великий Новгород, город расположен, расположен на 

берегу реки,  река Волхов, двести двадцать тысяч человек, более трёхсот 

улиц, главные улицы города, улица  Большая Санкт - Петербургская, 

улица  Большая Московская, проспект Мира, Малый театр  (театр драмы), 

драматический театр, художественная галерея, краеведческий музей, 

гости города, люблю свой город, побывать, гости могут побывать, родной 

город, исполнится.  

Фразы учебной деятельности.  

  

Какую тему вы изучаете на уроке  …?Какова тема урока? Какую тему вы 

изучали вчера? Кто отсутствует в классе? Сегодня все присутствуют. 

Мне больше нравится  … Я не успел записать домашнее задание 

(пример, …)  Объясни(те) слово  … Как ты понимаешь   …  Я не понял  

…  Объясните ещё раз, пожалуйста.  Прочитайте внимательно задание.  

Попробуй(те) выполнить сам(а, и).  Ты мне мешаешь.   Он мне мешает. 



 

 

Не мешай Серёже.  Прочитайте первое (второе, третье, четвёртое) 

предложение. Ты готов(а) к уроку? Нарисуй картинку и подпиши. 

Попроси повторить. Какое было домашнее задание? Спроси (узнай) у 

Серёжи (…).  

 

Содержание программного материала по специальному 

(коррекционному) курсу  

«Формирование произносительной стороны речи» 

  

   Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно, 

выразительно и эмоционально.  

   Закрепление голоса нормальной высоты, силы и тембра, 

воспроизведения усвоенных модуляций голоса по силе и высоте.  

   Дифференциация произношения звуков, родственных по артикуляции: 

гласных а – о, а – э, о – у, и – э, и – ы; согласных м – п, м – б, н – т, н – д, 

м,- п,, м, - б,, н, - т,, н, - д,; с – ш, з – ж, ц – ч; ц – с, ч – ш; ц – т, ч – т; в – ф, 

б – п, д – т, в,- ф,, б, -п, ( и других звонких и глухих согласных).  

   Применение знаний об артикуляции звуков при исправлении 

произносительных ошибок.  

    Произнесение слов слитно, в нормальном темпе, воспроизведение 

звукового состава, соблюдение ударения, соблюдение орфоэпических 

правил – безударное о как а; оглушение звонких согласных в конце слов 

и перед глухими согласными; опускание непроизносимых согласных; 

произнесение окончаний –тся и –ться как ца; два одинаковых соседних 

согласных произносятся как один долгий; слова кого, чего и окончания – 

ого, -его произносятся как каво, чево, -ова, -ева (под контролем учителя).  

   Произнесение  фраз слитно или деля на синтагмы (под контролем 

учителя).  

   Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации 

(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь.  

  

 

Для оценки развития произносительных навыков глухих обучающихся 

предусмотрены специфические проверки результативности обучения 

глухих детей.  

   

Проверка произношения  

Направление   Результат  Ответственный  Сроки  



 

 

Определение 

уровня развития 

устной речи с точки 

зрения 

сформированности 

произносительных 

навыков.  

1.Высокий  

2.Средний   

3.Низкий.   

4.Реечи нет  

Учитель- 

дефектолог, 

учитель по РРС и 

ФПСР   

сентябрь, май. 

Карта 

произношения   

Проверка внятности 

речи: Установление 

степени 

разборчивости 

(понятности) речи 

глухого ребенка для 

слушателя  

(аудитора).  

1.Речь внятная. 

2.Достаточно 

внятная.  

3.Ближе к 

достаточно 

внятной. 

4.Недостаточно 

внятная. 

5.Маловнятная  

6.Невнятная  

Учитель- 

дефектолог, 

учитель по РРС 

(РСВ), независимы 

й аудитор - 

родители, 

администратор, 

работник ОУ.  

май   

Карта 

произношения, 

лист динамики 

речевого 

развития.  

Проверка развития 

разговорной речи. 

Установление 

соответствия 

состояния развития 

разговорной речи 

требованиям 

программы по 

данному разделу. 

5ти балльная в 

зависимости от % 

процента 

выполненных 

заданий.  

«5» - 100-80%, «4» 

-  

79-60 %,  

Проводит учитель 

класса, (учитель).  

Оценивание 

проводит  

Руководитель 

МО или зам 

директора по 

УВР.  

   

Май  

Протокол 

проверки 

развития 

разговорной 

речи.   



 

 

Проверка навыка 

чтения с губ. 

Изучение 

возможностей 

учеников понимать 

собеседника и быть 

понятым на 

материале связной 

речи.  

1.Понимание речи 

оптимально.  

2.Незначительн о 

снижено, 

снижено. 

З.Значительно 

снижено.  

4.Ограничено.  

5. Резко 

ограничено.  

6.Отсутствует  

Учитель- 

дефектолог, 

учитель по РРС 

РСВ) и ФПСР 

(ОП), воспитатель  

Апрель  

Карта 

произношения, 

лист динамики 

развития 

речевого слуха и 

формирования 

произношения, 

карта учета 

состояния слуха 

и речи.  

Проверка общего 

уровня речевого 

развития 

Установление 

общего уровня 

развития речи в 

результате 

комплексной 

оценки.  

1.Оптимальный.  

2.Сниженный.   

3. Ограниченный.  

4. Резко 

ограниченный.   

5. Речи нет.  

Учи учитель- 

дефектолог 

слухового 

кабинета, учитель 

класса, учитель по 

РРС (РСВ) и ФПСР  

1 класс сентябрь, 

май,   

2-3 классы - в 

течении года,   

 4-5 классы - 

апрель. Лист 

динамики 

развития 

речевого слуха и 

формирования 

произношения, 

карта учета 

состояния слуха 

и речи (в папке 

сопровождения).  

Контрольные 

работы по РРС, 

РСВ. Выявление 

динамики в 

речевого слуха. 

наличие развития в 

%  

  Учитель- 

дефектолог 

слухового 

кабинета, учитель 

класса, учитель по 

РРС и  

ФПСР   

Декабрь, май. 

Карта 

обучающегося  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" 

 

Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему 

развитию глухих обучающихся, более полноценному формированию 

личности, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, их 

духовно-нравственное развитие, формирование более целостной картины 

мира за счет приобщения к различным видам музыкально-ритмической 

деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

творческого потенциала. На занятиях решаются важные коррекционно-

развивающие задачи, связанные с коррекцией и развитием двигательной 

сферы обучающихся, развитием их слухового восприятия и произносительной 

стороны речи. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается 

восприятие музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении педагогического работника и в аудиозаписи - ее характера 

(веселый, грустный, торжественный, спокойный) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-

ритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), формируются 

умения с помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, 

выражать к ней свое отношение. Обучающиеся знакомятся с композиторами, 

исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами. У них 

формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные 

и ритмичные движения под музыку (основные, гимнастические и 

танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под музыку несложные 

танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев, 

осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. На 

занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных 

инструментах, исполнению обучающимися в ансамбле с педагогическим 

работником музыкальных пьес (песен). Обучающиеся овладевают 

декламацией песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление 

педагогического работника), соблюдая в достаточно внятной, эмоциональной 

и выразительной речи (при реализации произносительных возможностей) 

темпо-ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, 

динамические оттенки. 



 

 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная 

работа по развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

закреплению произносительных умений (при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки). 

Обучающиеся овладевают умениями осуществлять контроль и оценку 

результатов музыкально-ритмической деятельности (собственной и других 

обучающихся), коррекцию собственных действий. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся 

участвовать в театрализованных формах музыкально-творческой 

деятельности, а также развитию у них желания и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности, 

сформированные умения устной коммуникации при реализации различных 

проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместного со 

слышащими сверстниками. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических 

занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. Формирование различных видов деятельности, связанных с 

музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 

осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как 

составная часть других видов деятельности (музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под 

музыку). Обучающиеся учатся слушать музыку в исполнении педагогического 

работника (как правило, на фортепьяно) и аудиозаписи, различать и 

опознавать на слух неоднократно прослушанные музыкальные произведения 

(фрагменты из музыкальных произведений), словесно определять жанр (марш, 

танец, песня), характер музыки, доступные средства музыкальной 

выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия 

и воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и 

музыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно 

половину времени. Обучение строится на основе преемственности, прежде 

всего, с индивидуальными занятиями "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи": на занятиях "Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны речи" у обучающихся формируются первичные 

умения, а их закрепление осуществляется в процессе специальной работы как 

на занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи", так и на "Музыкально-ритмических занятиях", на занятиях "Развитие 

слухового восприятия и техника речи", на фонетических зарядках, 

проводимых на уроках и перед подготовкой домашних заданий в процессе 

внеурочной деятельности, а также в ходе всего образовательно-



 

 

коррекционного процесса. Реализация преемственности в работе по развитию 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны базируется на совместном ее планировании 

педагогическими работниками и систематическом их взаимодействии в 

образовательно-коррекционном процессе, что способствует своевременному 

внесению необходимых коррективов в процесс обучения. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 

пользование обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в 

условиях индукционной петли или беспроводной аппаратуры, например, 

применяющей радиопринцип. 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, 

связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг 

планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. 

Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на изучение 

достижения обучающимися запланированных личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. При проверке достигнутых результатов 

обучения и их оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, 

связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими 

движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым результатам 

обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях фронтально, 

малыми группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в 

отчетах педагогического работника, ведущего "Музыкально-ритмические 

занятия", предоставляемых в конце каждой четверти администрации 

образовательной организации. 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", 

желательно, чтобы принимал участие в стартовой диагностике и мониторинге 

восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, которое проводит 

педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи". 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", 

принимает участие в составлении характеристики слухоречевого развития 

каждого обучающегося. 

 

Основные содержательные линии программы коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические занятия" 

Содержание начального общего образования на музыкально – 

ритмических занятиях распределено по разделам:    



 

 

-обучение восприятию музыки,  

-обучение музыкально – ритмическим движениям,  

-обучение декламации песен под музыку,  

-обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,  

-автоматизация произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки).  

Обучение восприятию музыки (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

определение на слух начала и окончания звучания музыки (в исполнении 

педагогического работника и аудиозаписи); 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в 

исполнении педагогического работника и в аудиозаписи): громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, 

трех- и четырехдольного метра (полька, вальс, марш), плавной и отрывистой 

музыки; 

различение и опознавание на слух (в исполнении педагогического 

работника) регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух 

звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в первой октаве; поступенных восходящего и 

нисходящего звукорядов в первой октаве и многократное повторение одного 

и того же звука, мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую запись 

ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, фрагментов мелодии (например, запев и припев в песне); 

различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из 

трех пьес (при прослушивании музыки в исполнении педагогического 

работника и в аудиозаписи); различение и опознавание на слух (при 

прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи) маршей, танцев и песен различного характера при выборе из 

двух - трех пьес одного жанра (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи); распознавание (при 

прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи) жанра - марш, танец, песня, характера - веселый, грустный, 

торжественный, спокойный, доступных средств музыкальной 

выразительности (примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, 

песни (или фрагменты из них - "Марш" С. Прокофьева, "Вальс" П. 

Чайковского из "Детского альбома", "Вальс B-dur" Ф. Шуберта, "Полька" С. 

Рахманинова, "Полька" М. Глинки, "Марш деревянных солдатиков" П. 

Чайковского из "Детского альбома", "Встречный марш" С. Чернецкого; 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в 



 

 

исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) частей пьесы Л. 

Бетховена "Веселая. Грустная", Д. Кабалевского "Три подружки"; различение 

и опознавание пьес из "Детского альбома" П. Чайковского ("Вальс", "Марш 

деревянных солдатиков", "Болезнь куклы", "Новая кукла", "Старинная 

французская песенка", "Итальянская песенка" "Песня жаворонка"); словесное 

определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, спокойный, 

песенный, танцевальный, маршевый) и доступных средств музыкальной 

выразительности; 

знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки, различение и 

опознавание на слух музыкальных фрагментов при выборе из 4 - 6 (в 

аудиозаписи); 

знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", 

балетом и оперой на сказочный сюжет, например, балетом П. Чайковского 

"Щелкунчик", оперой Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане"; 

различение и опознавание на слух фрагментов из данных произведений при 

выборе из двух - пяти (в аудиозаписи), словесное определение характера 

музыки и доступных средств музыкальной выразительности; 

различение и опознавание солирующего голоса и хорового звучания при 

прослушивании вокально-инструментальной музыки; знакомство со 

звучанием инструментов симфонического оркестра и певческих голосов; 

различение и опознавание на слух коллективного и сольного, вокального, 

вокально-инструментального и инструментального исполнения; 

прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, например, "Народная музыка", "Природа в 

музыке", "Музыка о детях и для детей"; словесное определение в 

прослушанной пьесе (фрагменте) характера и доступных средств музыкальной 

выразительности; различение и опознавание на слух фрагментов из 

музыкальных произведений разного характера при выборе двух - пяти; 

прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, 

труба; симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, 

женский, детский хор; 

подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 

изобразительного искусства, литературы; развитие представлений 

обучающихся о связи музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с 

жизнью; 

формирование элементарных представлений о выразительности и 

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об 

инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, 



 

 

отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса); знакомство с 

авторами и исполнителями музыки. 

Обучение движениям под музыку: 

правильное, ритмичное, эмоциональное и выразительное исполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыкальное сопровождение 

педагогического работника и музыку в аудиозаписи; 

совершенствование основных движений, овладение элементарными 

гимнастическими движениями, доступными обучающимся; 

овладение простейшими построениями и перестроениями (в одну, две, 

три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение), освоение 

перестроения группы (построение двух концентрических кругов, сужение и 

расширение круга, различные положения в парах, фигурная маршировка, 

сведение и разведение, змейка, построение цепочками и другие перестроения, 

доступные обучающимся и необходимые в разучиваемых танцевальных 

композициях); 

овладение элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и 

вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, отведение ног 

вперед, назад, движения рук, принятые в разучиваемых танцевальных 

композициях, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, шаг галопа, 

хороводный шаг, шаг польки, поскоки, ходьба на полупальцах, кружение 

поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление ноги на 

пятку с подпрыгиванием, повороты, наклоны, приставные шаги с поворотом, 

тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп, вальсовая 

дорожка (вперед, назад в паре), вальсовые повороты, припляс, присядка, 

упражнения с предметами и другие танцевальные движения, доступные 

обучающимся); 

разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных композиций 

(народных, бальных и современных танцев), доступных обучающимся; знание 

названий исполняемых танцев (отдельных движений), овладение умением 

характеризовать музыку, сопровождающую танец; 

импровизация музыкально-ритмических движений в соответствии с 

характером музыки: 

изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, 

на музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, 

негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в 

музыкальном звучании (высокий, низкий, средний), смену частей 

музыкальной пьесы, чередование сольного и коллективного, вокального, 

вокально-инструментального и инструментального исполнения; 



 

 

фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, 

трех- и четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; 

исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, 

состоящих из восьмых, четвертных и половинных длительностей (2 - 8 

тактов); дирижирование по двух-, трех и четырехдольной сетке; определение 

движением руки высотного положения двух и более звуков внутри первой 

октавы; 

оценка собственного исполнения и исполнения других обучающихся, 

внесение исправлений в исполнение под руководством педагогического 

работника и самостоятельно. 

Обучение декламации песен под музыку: 

эмоциональная и выразительная декламация текста песен под 

аккомпанемент и управление педагогического работника, воспроизведение в 

достаточно внятной и естественной по звучанию речи (при реализации 

произносительных возможностей) несложного ритмического рисунка 

мелодии в умеренном, умеренно-быстром и умеренно-медленном темпе, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

выделение логического ударения во фразе; декламация напевных песен - 

мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых - более твердо, легко; 

понимание основных дирижерских жестов, включая "внимание", 

"дыхание", "начало", "окончание", "логическое ударение"; 

инсценирование песен. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле: 

эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне; 

одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах 

в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для 

каждого инструмента, в том числе фиксирование сильной и каждой доли такта 

при сопровождении музыки двух-, трех- и четырехдольного метра); 

исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с 

диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, 

флейта, гармоника), а также на электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и упражнений под музыку): 



 

 

развитие речевого дыхания, слитное воспроизведение слов и коротких 

фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию 

взрослому и самостоятельно); 

развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; развитие восприятия 

на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте при сохранении 

нормального тембра (в естественном диапазоне его звучания), в том числе 

нормальный голос - более громкий - более тихий; постепенное усиление (тихо 

- громче - громко) и ослабление голоса (громко - тише - тихо); произнесение 

речевого материала шепотом (в том числе в зависимости от особенностей 

коммуникативной ситуации, требований соблюдения тишины); голос 

нормальный по высоте - более высокий - более низкий, базовые мелодические 

модуляции голоса в пределах его естественного диапазона (ровная интонация, 

повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего уровней в 

пределах естественного диапазона); 

закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и 

их сочетаний, усвоенных обучающимися; предупреждение возможных 

отклонений от нормального произнесения родственных по артикуляции 

звуков в слогах, словах, фразах; 

закрепление нормального темпа речи, развитие восприятия на слух и 

воспроизведения изменений темпа речи (нормальный, медленный, быстрый); 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведение ударения в двух-

, трех-, четырех- и пятисложных словах; 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведения фразового 

ударения, по возможности, восприятия на слух и воспроизведения 

мелодической структуры фраз; 

закрепление умений восприятия на слух и внятного, достаточно 

естественного воспроизведения отработанного речевого материала при 

передаче в речи и с помощью естественных невербальных средств 

коммуникации (мимики лица, позы, пластики) повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации, эмоционального содержания 

высказывания; 

реализация сформированных произносительных умений в 

самостоятельной речи. 

Используемый на занятиях речевой материал отбирается с учетом 

знакомости обучающимся, необходимости в общении, соответствии 

фонетической задаче занятия, включает фразы, слова, словосочетания, слоги, 

слогосочетания, отдельные звуки, а также короткие тексты (чаще 

микродиалоги), стихотворения или фрагменты из них. 



 

 

 

Место специального коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические занятия" 

в учебном плане 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

 

Классы 

 

1  2 3 4 Всего 

Музыкально-

ритмические занятия 

(фронтальные занятия)  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

"Музыкально-ритмические занятия" 

Результатами освоения курса являются: 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в 

доступных видах музыкально-ритмической деятельности при реализации 

сформированных умений; 

различение и опознавание на слух музыкальных произведений 

(фрагментов из них) в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи; словесное определение характера неоднократно прослушанной 

музыки (например, веселая, грустная, спокойная, торжественная), жанра 

(марш, танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, 

названий музыкальных инструментов; 

элементарные представления о выразительности и изобразительности в 

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

вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, 

оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные 

инструменты, певческие голоса); 

эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под 

музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, 

овладение элементарной музыкально-пластической импровизацией; 



 

 

знание названий исполняемых танцев (отдельных движений), умения 

характеризовать музыку, сопровождающую танец; 

эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле (под 

аккомпанемент и управление педагогического работника) при передаче в 

достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) 

и естественной по звучанию речи темпо-ритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; знание названий песен; 

эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе 

или песне; 

проявление творческих способностей в художественной деятельности, 

связанной с музыкой; 

закрепление произносительных умений (при использовании 

фонетической ритмики и музыкальных средств); реализация сформированных 

умений в самостоятельной речи; 

восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала, его внятное и 

достаточно естественное воспроизведение, использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, 

пластики); 

овладение тематической и терминологической лексикой, а также 

лексикой по организации деятельности, необходимой при проведении данного 

коррекционного курса; 

реализация сформированных умений в музыкально-ритмической и 

речевой деятельности в различных видах внеурочной художественной 

деятельности, в том числе совместной с нормативно развивающимися 

обучающимися. 

Мониторинг результатов обучения 

   Текущий диагностический контроль овладения различными видами 

деятельности, связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, 

периодический контроль – в конце четверти, основная форма – урок - 

концерт.  

    Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на 

изучение достижения детьми запланированных личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. При проверке достигнутых результатов 

обучения и их оценке учитываются овладение всеми видами деятельности, 

связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально – ритмическими 



 

 

движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым результатам 

обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика.  

    Проверки по овладению различными видами деятельности, 

связанными с музыкой, проводятся на музыкально – ритмических занятиях 

фронтально, малыми группами или индивидуально.   

   В отчетах учителей музыкально – ритмических занятий на основе 

данных текущего учета, проводимого на каждом занятии, анализируются и 

результаты работы по разделу «Автоматизация произносительных навыков (с 

использованием фонетической ритмики и музыки). В связи с 

преемственностью в работе по развитию речевого слуха и произносительной 

стороны речи в разных организационных формах обучения, периодический 

учет осуществляется совместно с учителем индивидуальных занятий по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи.   

   В содержание проверок, проводимых учителем индивидуальных 

занятий, включается речевой  материал, связанный с закреплением 

произносительных навыков обучающихся, отработанный на индивидуальных 

и музыкально – ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию 

восприятия неречевых звучаний и технике речи. Анализ достижений 

учениками планируемых результатов обучения включается в отчеты 

учителей музыкально – ритмических занятий, предоставляемых 

администрации образовательной организации каждую четверть.   

     Учитель музыкально – ритмических занятий участвует в ежегодном 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося, 

составляемой совместно с учителем индивидуальных занятий и фронтальных 

занятиях по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи.  

Содержание обучения: 

1класс 

Раздел работы  Содержание занятия.  Характеристика 

деятельности 

обучающихся.  

Обучение 

музыкально – 
ритмическим  

движениям под 

музыку.  

Эмоциональное и правильное 

исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под 

музыкальное сопровождение 

учителя. Овладение 

элементарными  

гимнастическими движениями 

(наклоны, повороты головы, 

различные положения рук, 

круговые движения руками, 

Эмоциональное, 

правильное и 

ритмичное 

исполнение 

гимнастических и 

танцевальных 

движений, 

несложных 

танцевальных 

композиций под 



 

 

плечами, полуприседания, 

вставание на полупальцы и т. д), 

простейшими построениями (в 

одну, две, три линии, в колонну, 

в шеренгу, в круг, свободное 

размещение в классе и т. д.), 

элементами  

танца и пляски (пружинное 

полуприседание и вставание на 

полупальцы, выставление ноги 

на пятку и носок, положения и 

движения рук, принятые в 

русском танце, плавные 

движения рук, шаг галопа, 

хороводный шаг, поскоки и т. 

д.). Разучивание несложных 

плясок, хороводов, 

танцевальных упражнений. 

Изменение заданных движений, 

ориентируясь на начало и конец 

музыки, музыкальный акцент, 

смену музыкальной динамики 

(громкая, тихая, негромкая 

музыка), темп (быстрый, 

медленный, умеренный), 

регистры в музыкальном 

звучании (высокий, низкий, 

средний).  

Фиксирование движениями 

сильной и слабой доли такта в 

музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в 

умеренном темпе. 

Дирижирование по двух - и трех 

- дольной сетке. Определение 

движением руки высотного 

положения двух и более звуков 

внутри среднего регистра.  

музыкальное 

сопровождение 

учителя.  

Самостоятельное 

изменение 

танцевальных и 

гимнастических 

движений, 

ориентируясь на 

начало и конец 

музыки, 

музыкальный 

акцент, смену 

музыкальной 

динамики 

(громкая, тихая, 

негромкая 

музыка), темп 

(быстрый, 

медленный, 

умеренный), 

регистры в 

музыкальном 

звучании 

(высокий, низкий, 

средний).  

Владение 

музыкальными 

терминами, 

используемыми на 

занятиях, знание 

названий 

танцевальных 

композиций и 

отдельных 

движений.  

Фиксирование 

движениями 

сильной и слабой 

доли такта в 

музыке двух-, 

трех- и 

четырехдольного 



 

 

метра в 

умеренном темпе.   

Дирижирование 

по двух - и трех - 

дольной сетке.  

Определение 

движением руки 

высотного 

положения двух и 

более звуков 

внутри среднего 

регистра.  

Обучение 

восприятию музыки.  

Различение и опознавание на 

слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, 

умеренного темпа, музыки двух-

, трехдольного метра  

(польки, вальса), регистров в 

музыкальном звучании, 

высотных  

Внимательное 

слушание музыки 

в исполнении 

учителя на 

фортепиано и а 

аудиозаписи. 

Соблюдение и 

осознанное 

восприятие 

музыкальных 

произведений.  

 

 соотношений двух звуков в 

среднем регистре (интервал не 

менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в 

среднем регистре. Различение и 

опознавание на слух марша, 

танца и песни при выборе из 

трех пьес. Различение и 

опознавание на слух маршей, 

танцев и песен различного 

характера при выборе из двух 

пьес одного жанра. 

Распознавание в музыкальных 

пьесах жанра (марш, танец, 

песня), характера (веселый, 

грустный и т. п.), средств 

музыкальной выразительности 

(динамических, темповых, 

Различение, 

опознавание и 

распознавание на 

слух маршей, 

танцев и песен 

различного 

характера. 

Знание 

жизненных 

ситуаций, в 

которых звучат 

марши, танцы, 

песни. 

Соотнесение 

просмотренных 

видеофрагментов 

со знакомыми 



 

 

метрических, Внимательное 

слушание музыки в исполнении 

учителя на фортепьяно и в 

аудиозаписи. Соблюдение 

требований к слушательской 

культуре.  

Эмоциональное и осознанное 

восприятие музыкальных 

произведений. Различение, 

опознавание и распознавание на 

слух (в исполнении учителя и в 

аудиозаписи) средств 

музыкальной выразительности. 

Изменение заданных несложных 

танцевальных и гимнастических 

движений в связи с изменением 

музыкального звучания. 

Словесное определение 

воспринятого (высотных 

отношений).   

Примерный музыкальный 

материал:  

музыкальные пьесы, песни (или 
фрагменты из них) - «Марш» С. 

Прокофьева, «Вальс» П. 
Чайковского из «Детского 

альбома», «Вальс B–dur» Ф.  

Шуберта, «Полька» С. 

Рахманинова, «Полька» М. 

Глинки, «Марш  

деревянных солдатиков» П. 

Чайковского из «Детского 

альбома», «Встречный марш» С. 

Чернецкого,  «Песня о школе» Д. 

Ка6алевского, песня «Веселый 

музыкант» А.Филиппенко с 

помощью учителя и 

самостоятельно).  

названиями 

произведений 

разных жанров 

(например, вальс, 

полька, русский 

танец, 

спортивный 

танец и др., 

спортивный 

марш, военный 

марш и др.). 

Словесное 

определение (с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно) 

характера 

музыки и 

доступных 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

Владение 

музыкальными 

терминами, 

используемыми 

на занятии, их 

применение при 

характеристике 

музыки (с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно). 

Называние 

музыкальных 

произведений, 

композиторов. 

Соотнесение 

фамилии и имени 

композитора с 

его портретом.  



 

 

Обучение игре на 

элементарных 

музыкальных  

инструментах в 

ансамбле.  

Исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле сильной и каждой доли 

такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в 

умеренном темпе.  

Овладение игрой 

на элементарных 

ударных 

инструментах 

(бубен, барабан, 

треугольник, 

ложки). 

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение на 

элементарных 

ударных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

ритмического 

аккомпанемента 

к музыкальной 

пьесе или песне. 

 

Автоматизация 

произносительных 

навыков  (с 

использованием 

фонетической 

ритмики и музыки).  

Правильное пользование 

речевым дыханием, 

слитное воспроизведение 

слогосочетаний (для 

сочетаний  

взрывного и гласного типа 

пала... до 8 – 10, для сочетаний 

фрикативного и гласного типа 

саса... до 4 – б), слов и 

коротких фраз (состоящих из 

6-8 слогов). Развитие голоса 

нормальной высоты, силы и 

тембра, умений изменять голос 

по силе (нормальный – 

громкий – тихий) и по высоте 

(нормальный – более высокий 

– более низкий в пределах 

естественного диапазона), 

сохраняя нормальный тембр. 

Восприятие на слух и 

воспроизведение элементов 

Произнесение 

речевого материала 

эмоционально, 

голосом нормальной 

высоты, силы и 

тембра (с помощью 

учителя и 

самостоятельно), в 

темпе, 

приближающемся к 

нормальному, по 

подражанию 

учителю 

использование в 

речевом общении 

естественных 

невербальных 

средств 

коммуникации  

(соответствующего 

выражения лица, 

позы, пластики); 



 

 

ритмико- интонационной 

структуры речи: слитное и 

раздельное слогосочетаний, 

синтагматическое членение 

фраз, краткое и долгое 

произнесение гласных звуков, 

выделение ударного гласного в 

ряду слогов, ударения в двух-, 

трехсложных словах, 

логического и 

синтагматического ударений 

во фразах; передача в речи 

повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации. 

Закрепление правильного 

воспроизведения в речевом 

материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных 

учащимися класса.  

произнесение слов 

слитно, с ударением 

(с помощью 

учителя, 

графическому знаку 

и самостоятельно), 

реализуя 

возможности 

воспроизведения их 

звукового состава 

(точно или 

приближенно с 

использованием 

регламентированных 

и допустимых 

замен), соблюдая 

орфоэпические 

правила (с помощью 

учителя и 

самостоятельно); 

произнесение 

коротких фраз 

слитно, деление 

фраз на синтагмы, 

выделение 

логического 

ударения во фразе  

(с помощью учителя 

и самостоятельно), 

эмоциональное и 

выразительное 

инсценирование 

диалогов.  



 

 

Обучение 

декламации песен 

под музыку.  

Понимание основных 

дирижерских жестов 

(внимание, дыхание, начало, 

окончание, логическое 

ударение). Эмоциональное 

коллективное исполнение 

текста песен под музыку под 

руководством учителя 

доступным по  

силе голосом, реализуя 

произносительные умения.  

Воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, состоящей из 

четвертных, восьмых, 

половинных длительностей в 

умеренном и медленном темпе, 

выделение логического 

ударения во  

Эмоциональная и 

выразительная 

декламация песен 

под музыку в 

ансамбле, реализуя 

сформированные 

произносительные 

умения; 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка мелодии, 

состоящей из 

четвертых, восьмых 

и половинных 

длительностей в 

умеренном темпе. 

Называние 

разучиваемых песен, 

словесное 

определение 

характера музыки и 

средств музыкальной  

 фразе.   

Примерный репертуар: 

народные попевки,  песенки О. 

Геталовой  

выразительности (с 

помощью учителя и 

самостоятельно), 

понимание 

содержания и 

смысла песни. 

Обучение игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

Эмоциональное 

исполнение 

ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе 

или песне.  

2 класс  



 

 

Раздел работы  Содержание занятия.  Характеристика 

деятельности 

обучающихся.  

Обучение музыкально 

– ритмическим  

движениям под 

музыку.  

Выразительное, правильное и 

ритмичное выполнение под музыку 

гимнастических и танцевальных 

движений.  

Совершенствование основных 

движений, элементов танцев и 

плясок (ритмичная ходьба, ходьба 

на полупальцах, легкий бег, 

кружение поскоками, шаг с 

притопом, повторные три притопа, 

выставление ноги на пятку с 

подпрыгиванием, шаг польки и т. 

д.). Освоение перестроения группы 

(построение двух концентрических 

кругов, сужение и расширение 

круга, различные положения в 

парах и т. д.). Разучивание 

несложных танцевальных 

композиций (полька парами, 

русская пляска, русский хоровод и 

т. д.).  

Фиксирование движениями 

сильной и каждой доли такта в 

музыке двух-, трех-, 

четырехдольного метра в 

умеренном, медленном и быстром 

темпе. Дирижирование по 

четырехдольной сетке. Изменение 

движений в связи со сменой частей 

музыкальной пьесы. Исполнение 

руками (хлопками) несложного 

ритмического рисунка мелодий, 

состоящих из восьмых, четвертных 

и половинных длительностей (2-8 

тактов) в двудольном метре.  

Определение движением руки 

высотного положения двух и более 

звуков внутри первой октавы.  

Эмоциональное, 

выразительное, 

правильное и 

ритмичное 

исполнение 

гимнастических 

и танцевальных 

движений, 

несложных 

танцевальных 

композиций под 

музыкальное 

сопровождение 

учителя. 

Самостоятельное 

изменение 

танцевальных и 

гимнастических 

движений, 

ориентируясь на 

смену частей 

музыкальной 

пьесы, динамики,  

темпа и 

регистров в 

музыкальном 

звучании 

(высокий, 

низкий, средний). 

Дирижирование 

по двух, трех, 

четырех – 

дольной сетке. 

Исполнение 

руками 

(хлопками) 

несложного 

ритмического 

рисунка мелодий, 



 

 

состоящих из 

восьмых, 

четвертных и 

половинных 

длительностей 

(2-8 тактов) в 

двудольном 

метре. Владение 

музыкальными 

терминами, 

используемыми 

на занятиях, 

знание названий 

танцевальных 

композиций и 

отдельных 

движений.  

Обучение восприятию 

музыки.  

Различение и опознавание на слух 

музыки двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного 

метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

мелодий (фрагментов из них) с 

опорой на графическую запись 

ритмического рисунка, состоящего 

из восьмых,  

Соблюдение 

требований к 

слушательской 

культуре. 

Эмоциональное 

и осознанное 

восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Различение, 

опознавание и 

распознавание на 

слух (в 

исполнении 

учителя  

 



 

 

 четвертных и половинных 

длительностей; поступенных 

восходящего и нисходящего 

звукорядов в первой октаве и 

многократное повторение 

одного и того же звука, 

поступенного и 

скачкообразного звукорядов в 

первой октаве. Различение и 

опознавание на слух частей 

пьесы Л. Бетховена «Веселая. 

Грустная», Д. Кабалевского 

«Три подружки», а 

также(различение и узнавание 

пьес из  

«Детского альбома» П. 

Чайковского («Вальс», «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Старинная 

французская песенка», 

«Итальянская песенка» «Песня 

жаворонка»).  Словесное 

определение в пьесах характера 

музыки (веселый, грустный, 

спокойный, песенный, 

танцевальный, маршевый и т. 

д.) и средств музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика звучания, метр, 

характер звуковедения, 

звуковысотные отношения). 

Знакомство с кратким 

содержанием музыкальной 

сказки, различение и 

опознавание на слух 

музыкальных фрагментов при 

выборе из  

4-5.  

и в аудиозаписи) 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

Изменение 

заданных 

несложных 

танцевальных и 

гимнастических 

движений в связи с 

изменением 

музыкального 

звучания. 

Словесное 

определение 

воспринятого 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

Различение, 

опознавание и 

распознавание на 

слух фрагметов 

музыкальных 

произведений (в 

исполнении учителя 

на фортепьяно и 

самостоятельно). 

Словесное 

определение (с 

помощью учителя и 

самостоятельно) 

характера музыки и 

доступных средств 

музыкальной 

выразительности. 

Самостоятельное 

использование 

знакомых 

музыкальных 

терминов при 

характеристике 

музыки. Называние 

прослушанных 

музыкальных 



 

 

произведений, 

музыкальных 

сборников  

(например, 

«Детский альбом»  

П. Чайковского), 

композиторов.  

Обучение игре на 

элементарных 

музыкальных  

инструментах в 

ансамбле.  

Эмоциональное и 

выразительное исполнение в 

ансамбле ритмического 

аккомпанемента к музыкальной 

пьесе или песне. 

Одновременное и поочередное 

исполнение на музыкальных 

инструментах в ансамбле 

ритмического аккомпанемента 

к музыкальной пьесе или песне  

(ритмический рисунок 

одинаковый для всех 

инструментов).  

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение в 

ансамбле 

ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе 

или песне.  

Одновременное и 

поочередное 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе 

или песне  



 

 

(ритмический 

рисунок 

одинаковый для 

всех инструментов).  

Самостоятельное 

называние 

музыкальных 

произведений, 

композиторов.  

Автоматизация 

произносительных 

навыков   

(с использованием 

фонетической  

Слитное воспроизведение 

слогосочетаний с постепенным 

их наращиванием до 8 – 10, 

слов и коротких фраз, деление 

более длинных фраз паузами на 

синтагмы (по подражанию 

учителю и самостоятельно). 

Развитие голоса нормальной 

высоты, силы и  

Произнесение 

речевого материала 

эмоционально, 

голосом нормальной 

высоты, силы и 

тембра (с помощью 

учителя и 

самостоятельно), в 

темпе, 

приближающемся к 

нормальному, 

использование в  

 

ритмики и 

музыки).  

тембра; восприятие на слух и 

воспроизведение модуляций 

голоса по силе (постепенное 

усиление: тихо – громче – 

громко, ослабление голоса: 

громко – тише – тихо) и высоте 

(базовые мелодические 

модуляции голоса в пределах 

его естественного диапазона: 

ровная интонация, повышение 

от среднего уровня, понижение 

от высокого и среднего 

уровней) Восприятие на слух и 

воспроизведение элементов 

ритмико- интонационной 

структуры речи:  

речевом общении 

естественных 

невербальных 

средств 

коммуникации  

(соответствующего 

выражения лица, 

позы, пластики); 

произнесение слов 

слитно, с ударением 

(с помощью 

учителя, 

графическому знаку 

и самостоятельно), 

реализуя 

возможности 



 

 

ударение в двух-, трех-, 

четырехсложных словах, 

синтагматическое членение 

фразы, фразовое ударение, 

изменения темпа речи 

(нормальный, медленный, 

быстрый), изменение силы 

голоса (нормальный – громкий 

- тихий), а также произнесение 

речевого материала шепотом в 

зависимости от требований 

учителя, расстояния до 

собеседника, размера 

помещения, необходимости 

соблюдать тишину; передача в 

речи повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации. 

Закрепление правильного 

воспроизведения в речевом 

материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных 

учащимися класса.  

воспроизведения их 

звукового состава 

(точно или 

приближенно с 

использованием 

регламентированных 

и допустимых 

замен), соблюдая 

орфоэпические 

правила (с помощью 

учителя и 

самостоятельно); 

произнесение 

коротких фраз 

слитно, деление 

фраз на синтагмы, 

выделение 

логического 

ударения во фразе  

(с помощью учителя 

и самостоятельно), 

эмоциональное и 

выразительное 

инсценирование 

диалогов. Участие в 

инсценировании 

музыкальной сказки. 

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение  своей 

роли, внятное и 

достаточно 

естественное 

воспроизведение 

отработанного 

речевого материала 

при реализации 

произносительных 

возможностей.  



 

 

Обучение 

декламации песен 

под музыку.  

Эмоциональная декламация 

песен  

(спокойно, весело, бодро, 

грустно и т. д.) под 

аккомпанемент и управлением 

учителя, реализуя 

сформированные умения 

воспроизводить звуковую и 

ритмико- интонационную 

структуру речи. Исполнение 

напевных песен – мягко, 

спокойно, плавно; песен 

энергичных, бодрых – более 

твердо, легко. Воспроизведение 

ритмического рисунка мелодий 

песен в умеренном темпе. 

Исполнение в контрастной 

динамике (громко, тихо) 

отдельных фрагментов песен.   

Примерный репертуар: песенки 

О.  

Геталовой.  

Эмоциональная и 

выразительная 

декламация песен 

под музыку в 

ансамбле, реализуя 

сформированные 

произносительные 

умения; 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка мелодии, 

исполнение в 

контрастной 

динамике (громко, 

тихо) отдельных 

фрагментов песен. 

Исполнение 

напевных песен – 

мягко, спокойно, 

плавно; песен 

энергичных, бодрых 

– более твердо, 

легко. Называние 

песен, словесное 

определение 

характера музыки и 

средств 

музыкальной 

выразительности (с 

помощью учителя и 

самостоятельно), 

понимание 

содержания и 

смысла песни. 

  

3 класс  

Раздел работы  Содержание занятия.  Характеристика 

деятельности 

обучающихся.  



 

 

Обучение музыкально 

– ритмическим  

движениям под 

музыку.  

Выразительное, правильное, 

ритмичное выполнение 

гимнастических и танцевальных 

упражнений под музыкальное 

сопровождение учителя и 

аудиозапись. Совершенствование 

основных движений и элементов 

танцев и пляски (например, 

вальсовая дорожка, припляс, 

скользящий ход на невысоких 

полупальцах, веревочка, присядка, 

упражнения с предметами и т. д.); 

освоение перестроения группы 

(фигурная маршировка, сведение и 

разведение, змейка, построение 

цепочками) и т.д. Разучивание 

танцевальных композиций. 

Импровизация отдельных 

музыкально – ритмических 

движений в соответствии с 

характером музыки, ритмичное 

исполнение.  

Выразительное, 

правильное, 

ритмичное 

выполнение 

отдельных 

гимнастических и 

танцевальных 

упражнений, 

танцевальных 

композиций под 

музыкальное 

сопровождение 

учителя и 

аудиозапись. 

Выразительное, 

правильное, 

ритмичное 

выполнение 

гимнастических и 

танцевальных 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение 

учителя и 

аудиозапись.  



 

 

Обучение восприятию 

музыки  

(в аудиозаписи)  

Знакомство с симфонической 

сказкой С. Прокофьева «Петя и 

волк», балета и оперы на сказочный 

сюжет, например, балета 

П.Чайковского «Щелкунчик», 

оперы Н.Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» (в 

аудиозаписи). Прослушивание 

фрагментов из данных 

произведений (в аудиозаписи). 

Различение и опознавание на слух 

фрагментов из этих произведений 

при выборе из трех- пяти(в 

аудиозаписи). Определение 

характера музыки, доступных 

средств музыкальной 

выразительности; узнавание 

солирующего голоса и хорового 

звучания при прослушивании 

вокальноинструментальной 

музыки; знакомство со звучанием 

инструментов симфонического 

оркестра и певческих голосов. 

Различение и опознавание на слух 

мелодий песен с опорой на их 

графическую запись (при выборе из 

двухчетырех), фрагментов из одной 

мелодии (запев, припев) (в 

исполнении учителя).  

Эмоциональное и 

осознанное 

восприятие 

музыки. 

Знакомство с 

содержанием 

симфонической 

сказки С. 

Прокофьева 

«Петя и волк», 

балета и оперы на 

сказочный сюжет, 

(например, балета 

П.Чайковского 

«Щелкунчик», 

оперы 

Н.Римского-

Корсакова 

«Сказка о царе 

Салтане»), 

понимание 

основного 

содержания этих 

произведений. 

Различение и 

опознавание на 

слух 

музыкальных 

фрагментов из 

этих 

произведений при 

выборе из трех- 

пяти (в 

аудиозаписи). 

Определение 

характера музыки 

и доступных 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

Самостоятельное 



 

 

называние 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Самостоятельное 

называние 

музыкальных  

 

 Исполнение руками (хлопками) 

ритмического рисунка мелодии 

(одновременно с ее исполнением 

учителем на фортепиано и после 

прослушивания), включая мелодии 

с пунктирным ритмом (в 

исполнении учителя).  

произведений, их 

композиторов.  

Самостоятельное 

соотнесение 

просмотренного 

видеофрагмента 

балета и оперы и 

называние жанра. 

Различение и 

опознавание на 

слух мелодий 

песен по их 

ритмическому и 

мелодическому 

рисунку.  



 

 

Обучение игре на 

элементарных 
музыкальных  

инструментах в 

ансамбле.  

Эмоциональное и выразительное 

исполнение на музыкальных 

инструментах в ансамбле 

ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок 

одинаковый или разный для 

каждого инструмента).  

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение в 

ансамбле 

ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе 

или песне. 

Одновременное и 

поочередное 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе 

или песне  

(ритмический 

рисунок 

одинаковый или 

разный для 

каждого 

инструмента). 

Самостоятельное 

называние 

музыкальных 

произведений, 

композиторов.  



 

 

Автоматизация 

произносительных 
навыков   

(с использованием 

фонетической 

ритмики и музыки).  

Слитное воспроизведение 

слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием (с учетом 

возможностей обучающихся), 

слитное произнесение слов и 

коротких фраз, деление более 

длинных фраз на синтагмы. 

Развитие голоса нормальной 

высоты, силы и тембра; 

восприятие на слух и 

воспроизведение динамических и 

мелодических модуляций голоса в 

пределах его естественного 

диапазона. Восприятие на слух и 

воспроизведение элементов 

ритмико- интонационной 

структуры речи: изменение темпа 

речи (постепенное замедление и 

убыстрение); ударение в двух-, 

трех-, четырех- и пятисложных 

словах; синтагматическое 

членение фразы, выделение 

логического и синтагматического 

ударения, по возможности, 

воспроизведение мелодической 

структуры фраз, передача в речи 

повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации. 

Закрепление правильного 

воспроизведения в речевом 

материале звуков и их сочетаний, 

усвоенных учащимися класса. 

Предупреждение возможных 

отклонений от нормального 

произнесения родственных по 

артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах. 

Произнесение 

речевого 

материала внятно, 

достаточно 

естественно и 

выразительно, 

голосом 

нормальной 

высоты, силы и 

тембра, в 

нормальном темпе, 

передача в речи 

повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной 

интонации 

(самостоятельно по 

графическому 

знаку – точка, 

восклицательный 

знак, 

вопросительный 

знак), различных 

эмоциональных 

оттенков 

высказывания – 

радости, 

огорчения,  

растерянности, 

испуга, а также 

значений 

предельно высокой 

степени признака, 

действия, 

состояния, 

самостоятельный 

выбор адекватных 

неречевых средств 

коммуникации 

(выразительной 

мимики, позы, 

пластики), 

сопровождающих 



 

 

речь (в рамках 

речевого этикета); 

произнесение слов 

слитно (включая 

разного типа  

 



 

 

  сочетания согласных в 

одном слове и на 

стыке слов), с 

ударением, реализуя 

возможности 

соблюдения звукового 

состава, соблюдая 

орфоэпические 

правила (по 

надстрочному знаку и 

самостоятельно); 

правильное 

произнесение новых 

слов, руководствуясь 

надстрочными 

знаками; произнесение 

фраз слитно и деление 

на синтагмы (группы 

слов до 10-12 слогов), 

выделение 

логического и 

синтагматического 

ударения, по- 

возможности 

соблюдение 

мелодического 

контура фраз (с  

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно). 

Самостояте

льное 

эмоциональ

ное и  

выразительное 

инсценирование 

диалогов при 

реализации 

произносительных 

возможностей.  



 

 

Обучение 

декламации песен 

под музыку.  

Выразительная декламация песен 

под аккомпанемент и управление 

учителя, реализуя умения 

воспроизведения звуковой и 

ритмико- интонационной 

структуры речи. Исполнение 

каждого куплета песни с 

соответствующими 

эмоциональными оттенками и в 

различной манере (мягко, 

спокойно, плавно, энергично, 

бодро и т. д.).  

Воспроизведение ритмического 

рисунка мелодий песен в 

умеренном и умереннобыстром 

темпе (включая мелодии с 

пунктирным ритмом). 

Инсценирование фрагмента 

музыкальной сказки.  

Примерный репертуар: народная 

песня «Посею лебеду на берегу»,  

песни О.  

Геталовой.  

Эмоциональная и 

выразительная 

декламация песен под 

музыку в ансамбле, 

реализуя 

сформированные 

произносительные 

умения. Исполнение 

каждого куплета 

песни с 

соответствующими 

эмоциональными 

оттенками и в 

различной манере 

(мягко, спокойно, 

плавно, энергично, 

бодро и т. д.). 

Воспроизведение 

ритмического рисунка 

мелодий песен в 

умеренном и 

умеренно- быстром 

темпе (включая 

мелодии с 

пунктирным ритмом). 

Называние песен, 

словесное 

определение 

характера музыки и 

средств музыкальной 

выразительности  

(с помощью учителя и 

самостоятельно), 

понимание 

содержания и смысла 

песни. Участие в 

инсценировании  

песни  

4 класс  

Раздел работы  Содержание занятия.  Характеристика 

деятельности 

обучающихся.  



 

 

Обучение музыкально 

– ритмическим  

движениям под 

музыку.  

Выразительное, правильное и 

ритмичное исполнение 

танцевальных композиций под 

музыку в аудиозаписи. Освоение 

основных элементов народного 

танца (например, русского: 

тройной ход, тройной ход с 

ударом, переменный ход, притоп), 

их несложных композиций 

(например, в кадрильном стиле в 

медленном темпе – «Сударушка»). 

Разучивание основных движений 

вальса (в паре): дорожка вперед, 

назад в паре, вальсовые повороты и 

т. д.; соединение их в несложные 

композиции. Выполнение 

подготовительных и основных 

движений танцев в современных 

ритмах (повороты, наклоны, 

вращение кистей, сгибание и 

выпрямление рук, отведение ног 

вперед, назад, на каблук, 

приставные шаги с поворотом). 

Разучивание танцевальных 

композиций в современных 

ритмах. Изменение движений в 

танцевальной композиции в 

соответствии с разными частями 

музыкальной пьесы (запев, припев 

песни, вступление, проигрыш, 

пьесы дву -, трехчастной формы), 

чередованием сольного и 

коллективного, вокального, 

вокально -  

инструментального и 

инструментального исполнения. 

Импровизация отдельных 

музыкально – ритмических 

движений. В соответствии с 

характером музыки, ритмичное их 

исполнение. Импровизация 

музыкально – пластических 

композиций в соответствии с 

музыкой различного характера: 

Выразительное, 

правильное и 

ритмичное 

исполнение 

танцевальных 

композиций под 

музыку в 

аудиозаписи. 

Исполнение 

композиций 

народных, бальных 

и современных 

танцев. 

Импровизация 

музыкально – 

пластической 

композиций под 

музыку различного 

характера: 

самостоятельное 

составление 

композиции из 

знакомых 

движений в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Изменение 

движений в 

соответствии с 

разными частями 

музыкальной 

пьесы (запев, 

припев песни, 

вступление, 

проигрыш, пьесы 

дву-, трехчастной 

формы), 

чередованием 

сольного и 

коллективного, 



 

 

самостоятельное составление 

композиции из знакомых 

движений в соответствии с 

характером музыки, ритмичное 

исполнение. Оценка собственного 

исполнения и исполнения 

товарищей.  

вокального, 

вокально-

инструментального 

и 

инструментального 

исполнения. 

Оценка 

собственного 

исполнения и 

исполнения 

товарищей.  

Обучение восприятию 

музыки  

(в аудиозаписи)  

Прослушивание музыкальных 

произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, 

например «Народная музыка», 

«Природа в музыке», «Сказки в 

музыке», «Музыка о детях и для 

детей», «Музыкальная жизнь 

страны: концертные залы, музыка 

Эмоциональное и 

осознанное 

восприятие 

музыки. Словесное 

определение 

(самостоятельно и 

с помощью 

учителя) характера 

и доступных 



 

 

театра, кино» и т. д. Определение в 

прослушанной пьесе  

средств 

музыкальной 

выразительности, 

исполнителей (хор, 

оркестр народных 

инструментов,  

 



 

 

 (фрагменте) характера 

(радостный, грустный, 

торжественный, взволнованный н 

т. д.), средств музыкальной 

выразительности 

(звуковысотных, 

темпоритмических, 

динамических, тембровых 

отношений). Различение двух- 

пяти пьес (фрагментов из 

музыкальных произведений) 

различного характера. 

Прослушивание музыки в разном 

исполнении (фортепиано, 

скрипка, труба и т. д; 

симфонический оркестр, оркестр 

народных инструментов и т. д.; 

мужской, женский, детский хор). 

Закрепление умений вычленить 

солирующий голос или 

инструмент, различать 

коллективное и сольное, 

вокальное, 

вокальноинструментальное и 

инструментальное исполнение. 

Подбор к прослушанной музыке 

близких по настроению 

произведений изобразительного 

искусства, литературы. Развитие 

представлений учащихся о связи 

музыки с другими искусствами, 

их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и 

исполнителями музыки.  

Примерный музыкальный 

материал: русские народные 

песни– хороводноигровые («Во 

поле береза стояла»), плясовые 

(«Из-под дуба, из-под вяза»), 

трудовые («Дубинушка»), 

обрядовые («Ты ль, река ль, моя 

реченька»), городские 

(«Вечерний звон») и т. д., Р. 

Щедрин. «0зорные частушки», К. 

симфонический 

оркестр, солист 

хора, певец, певица 

и др.). Называние 

музыкальных 

произведений. 

Сообщение 

кратких сведений о 

авторах 

прослушанных 

музыкальных 

произведений. 

Различение двух - 

пяти пьес 

(фрагментов из 

музыкальных 

произведений) 

различного 

характера.  

Сообщение кратких 

сведений о 

композиторе. 

Подбор к 

прослушанной 

музыке близких по 

настроению 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

литературы.  



 

 

СенСанс. Фрагменты из сюиты 

«Карнавал животных», М. 

Глинка. «Камаринская», В. 

Косенко. «Дождик», А. Алябьев.  

«Соловей», Г. Свиридов. «Зима». 

С. Ф. Шу6ерт. «Форель», М. 

1'линка  

«Жаворонок», И. Дунаевский. 

«Скворцы прилетели», Д. 

Кабалевский. «Упрямый 

братишка», С. Прокофьев 

«Болтунья», С.  

Прокофьев «Сказочка», М. 

Мусоргский. «Картинки с 

выставки», М.Глинка 

«Жаворонок», С.Рахманинов 

«Весенние воды», Р. Шуман 

Пьесы «Альбома для 

юношества», фрагменты из оперы 

Н. Римского- Корсакова «Сказка 

о царе  

Салтане», балета П. Чайковского  

«Лебединое озеро», балета 

С.Прокофьева «Золушка», П. 

Чайковский. Пьесы из сборника 

«Времена года», А. Островский. 

«Пусть всегда будет солнце», 

народная и популярная 

современная музыка и др.песни 

для детей и др. 



 

 

 

Обучение игре на 

элементарных 
музыкальных  

инструментах в 

ансамбле.  

Эмоциональное и 

выразительное исполнение на 

музыкальных инструментах в 

ансамбле ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок 

одинаковый или разный для 

каждого инструмента). 

Исполнение ведущей партии 

учениками на инструментах с 

диатоническим или 

хроматическим звукорядом 

(металлофон, ксилофон, 

флейта, гармоника и др.), а 

также на электромузыкальных 

инструментах.  

Эмоциональное и 

выразительное 

исполнение на 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле 

ритмического 

аккомпанемента к 

музыкальной пьесе 

или песне. 

Самостоятельное 

определение характера 

музыки и доступных 

средств музыкальной 

выразительности. 

Называние пьесы 

(песни) и ее авторов.  

Автоматизация 
произносительных 

навыков   

(с использованием 

фонетической ритмики 

и музыки).  

Закрепление эмоциоанальной, 

выразительной, достаточно 

внятной речи при реализации 

произносительных 

возможностей и при 

использовании естественных 

невербальных средств 

коммуникации с учетом 

требований речевого этикета. 

Развитие речевого дыхания, 

голоса нормальной высоты, 

силы и  музыки) тембра, его 

модуляций по силе и высоте. 

Восприятие на слух и 

воспроизведение элементов 

ритмико- интонационной 

структуры речи:  

распределения дыхательных 

пауз при произнесении 

длинных фраз; выделение 

логического и 

синтагматического ударений 

во фразе, соблюдение, по - 

возможности, мелодической 

Произнесение речевого 

материала внятно, 

достаточно 

естественно и 

выразительно, голосом 

нормальной высоты, 

силы и тембра, в 

нормальном  

темпе, передача в 

выразительной речи и 

с помощью 

естественных 

невербальных средств  

коммуникации 

(выражение лица, поза, 

пластика и др.) 

повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной 

интонации, различных 

эмоциональных 

оттенков 

высказывания. 

Самостоятельное 



 

 

структуры фраз, изменение 

темпа речи, сохраняя его 

звуковой состав и 

ритмикоинтонационную 

структуру. Закрепление 

правильного 

воспроизведения в речевом 

материале звуков, усвоенных 

учащимися класса. 

Предупреждение возможных 

отклонений от нормального 

произнесения родственных 

по артикуляции звуков в 

слогах, словах, фразах. 

Закрепление правильного 

воспроизведения слов и фраз 

при реализации 

произносительных 

возможностей.  

эмоциональное и 

выразительное  

инсценирование 

диалогов при 

реализации 

произносительных 

возможностей. 

Эмоциональная и 

выразительная 

декламация 

стихотворений или 

фрагментов.  

  

Обучение декламации 

песен под музыку.  

Выразительная и 

эмоциональная декламация 

песен под аккомпанемент и 

управление учителя, реализуя 

умения воспроизведения 

звуковой и 

ритмикоинтонационной 

структуры речи. Разучивание 

песен различного темпа, 

включая быстрый. 

Разучивание попевок в 

быстром темпе. 

Воспроизведение в 

декламации постепенного 

усиления и ослабления 

звучания, замедления и  

Выразительная и 

эмоциональная 

декламация песен под 

аккомпанемент и 

управление учителя, 

реализуя 

сформированные 

умения 

воспроизведения 

звуковой и ритмико- 

интонационной 

структуры речи. 

Определение характера 

песни, анализ 

звуковысотной и 

ритмической  



 

 

 убыстрения темпа. Четкое и 

легкое исполнение песен 

быстрого темпа. Определение 

характера песни, анализ 

звуковысотной и ритмической 

структуры мелодии, 

динамических оттенков. 

Оценивание собственной 

декламации песен, 

декламации товарищей.   

Примерный репертуар: 

русская народная песня «Как 

пошли наши подружки»,  

песенки О. Геталовой.  

структуры мелодии, 

динамических 

оттенков.  

Называние песни и ее 

авторов.  

  

 2.3.1.3 Коррекционный курс "Развитие слухового восприятия и 

техника речи" 

 

Пояснительная записка. 

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у 

обучающихся развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции 

поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более 

полной информации об окружающей среде при ориентации в социально 

значимых неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствуются 

навыки устной коммуникации. У них расширяются познавательные интересы 

в связи с получением более полной информации об окружающей среде, 

формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыки устной коммуникации при 

реализации различных проектов для организации учебной и внеурочной 

деятельности, содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками. Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными 

способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого 

слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие 

различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, 

гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, 

румб, неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, 

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека, городских шумов, голосов животных и птиц, шумов, связанных с 

явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и 

женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными инструментами для 

обогащения сенсорной сферы обучающихся могут применяться "Звучащие 

чаши", включающие молоточек и подушечку, "Большой и малый гонги", 



 

 

передающие целую гамму звуков, разнообразных по высоте и глубине 

звучания; шумовые инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие 

различные звуки природы (от легкого прибоя до девятибалльного шторма и от 

"грибного" дождичка до тропического ливня), "Тамбурины", имеющие 

десятки возможных способов звукоизвлечения; "Африканские ксилофоны". В 

процессе обучения восприятию неречевых звучаний обучающиеся сначала 

различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания, а затем 

более близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала 

при выборе из двух, затем - трех и далее, в зависимости от возможностей 

обучающихся). 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны (ведется 

работа по всем разделам обучения произношению: развитие речевого дыхания 

и голоса, работа над звуковым составом речи, ее ритмико-интонационной 

структурой, над словами и фразами, короткими текстами, в большинстве 

случаев, микродиалогами, стихотворениями или фрагментами из них). У 

глухих обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной 

речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и 

воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования 

индивидуальными слуховыми аппаратами, стремления реализовывать 

сформированные умения и навыки в процессе устной коммуникации в 

урочное, внеурочное и внешкольное время. 

Педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Развитие 

слухового восприятия и техника речи", в конце каждой четверти составляет 

отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его 

направлениям - развитие слухового восприятия с помощью элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых 

звучаний окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной 

организации. Кроме этого, педагогический работник, ведущий 

коррекционный курс "Развитие слухового восприятия и техника речи", 

принимает участие в ежегодном составлении характеристики слухоречевого 

развития каждого обучающегося (совместно с другими педагогическими 

работниками, ведущими уроки и занятия коррекционно-развивающей области 

в данном классе, а также различные занятия внеурочной деятельности). 

 

Цели коррекционного курса 

"Развитие слухового восприятия и техника речи" 

   Цель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и 

техники речи - приобщение детей к звукам окружающего мира, развитие у них 

восприятия на слух неречевых звучаний, речевого материала, автоматизация 



 

 

произносительных навыков. Это имеет важное значение для расширения 

представлений детей об окружающей действительности, активизации устной 

коммуникации, что необходимо для более полноценной социальной 

адаптации, интеграции в обществе. 

 Задачи занятий:  

-развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - 

барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника, румб,  выработка условной двигательной реакции 

на данные звучания;   

-различение и опознавание на слух звучания музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте; определение на слух количества 

звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 

звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, 

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

-развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего 

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

связанных с явлениями природы и др.;   

-различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского 

голоса;  

-развитие слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны.  

 

Место специального коррекционного курса  

"Развитие слухового восприятия и техника речи" 

в учебном плане 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

 

Классы 1 класс Всего 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

 

1 

 

1 

 

 

Основные содержательные линии программы коррекционного курса 

"Развитие слухового восприятия и техника речи" 

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника 

речи" реализуются три направления работы: 



 

 

-формирование у обучающихся базовых способностей для развития 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 

(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) 

и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

-развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний 

окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов 

птиц и животных); 

-развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися 

индивидуальными слуховыми аппаратами, в том числе, в условиях 

индукционной петли или аппаратуры, использующей радиопринцип или 

инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса. 

При планировании и организации работы необходимо знать, какие звучания 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый 

обучающийся и на каком расстоянии, а также какие звучания окружающего 

мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый 

обучающийся. Педагогический работник при планировании работы по 

развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны учитывает доступность содержания работы всем 

обучающимся класса при реализации преемственности с индивидуальными 

занятиями "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" 

и "Музыкально-ритмическими занятиями", фонетическими зарядками, 

которые проводятся на каждом уроке и перед подготовкой домашних заданий 

во внеурочной деятельности. При этом первичные произносительные умения 

у обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление 

осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных 

занятиях коррекционно-развивающей области, фонетических зарядках, в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Формирование у обучающихся базовых способностей для развития 

слухового восприятия: 

-формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух 

различных неречевых звучаний, определения расстояния, на котором 

обучающиеся воспринимают данные звучания; 

-различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте; количества звуков; продолжительности 

их звучания (кратко, долго); характера звуковедения (слитно или неслитно); 

темпа (нормальный, быстрый, медленный); громкости (нормально, громко, 



 

 

тихо); ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один 

звук более продолжительный по звучанию, чем другие); высоты (высокие, 

низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно 

первого); 

-определение направления звучания (локализация звучания в 

пространстве). 

Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека 

звуковым фоном: 

-различение и опознавание на слух бытовых шумов - шумы бытовой 

техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов животных 

и птиц (домашних животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, 

домашних птиц - петуха, курицы, гусей, цыплят, диких животных и птиц); 

шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, 

завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских шумов - сигналы 

городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин 

службы помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы 

салюта; шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук 

приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, 

гудки теплохода); шумов военной техники; проявлений физиологического и 

эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; 

-различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и 

женского голоса; 

-расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

-развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи; 

-закрепление произносительных умений, сформированных на 

индивидуальных занятиях "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи" (при реализации аналитико-синтетического, 

концентрического, полисенсорного метода обучения произношению, 

широком применении фонетической ритмики): проведение специальной 

работы по развитию речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и 

тембра, модуляций голоса по силе и высоте, по закреплению правильного 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, по 

развитию умений внятного и достаточно естественного воспроизведения 

различного речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, слогов и 

слогосочетаний, текстов (преимущественно диалогов), коротких 

стихотворений, а также по реализации сформированных произносительных 



 

 

умений в самостоятельной речи. 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

"Развитие слухового восприятия и техника речи" 

Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): 

наличие устойчивой условной двигательной реакции при восприятии на слух 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение оптимального 

расстояния при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); различение и опознавание на слух доступных по звучанию 

музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества 

звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 

звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный, быстрый, 

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

различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов), словесное определение доступных неречевых звучаний 

окружающего мира, включая социально значимые бытовые и городские 

шумы, голоса животных и птиц, шумы, связанные с явлениями природы, 

шумы, связанные с проявлениями физиологического и эмоционального 

состояния человека, разговор и пение, мужской и женский голоса); 

восприятие слухозрительно и на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) фраз, слов, словосочетаний (распознавание, различение 

и опознавание), коротких текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения обучающихся в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; воспроизведение 

отработанного речевого материала внятно (понятно для окружающих) и 

достаточно естественно, использование при устной коммуникации 

естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); 

реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях; 

соблюдение знакомых правил речевого этикета; реализация 

сформированных коммуникативных действий; 

владение тематической и терминологической лексикой данного 

коррекционного курса, а также лексикой по организации деятельности; 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и внеурочной 

деятельности (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов), в 

том числе совместной со слышащими обучающимися и взрослыми. 



 

 

 

Результаты освоения содержания специального (коррекционного) курса 

"Развитие слухового восприятия и техника речи" 

 

Личностные результаты:  

•приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции поведения, 

адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной 

информации об окружающей среде при ориентации в социально значимых 

неречевых звучаниях окружающего мира;  

•овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более 

полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

музыки;  

•развитие познавательных интересов в связи с получением более полной 

информации об окружающей среде;  

•готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыки устной коммуникации во внеурочной 

деятельности, в том числе в совместной со слышащими детьми;  

•развитие мотивов овладения устной речью;  

•развитие мотивов постоянного использования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, навыков пользования ими.  

  

Метапредметные результаты:  

•применение речевых средств при решении коммуникативных и 

познавательных задач в различных видах деятельности;  

•участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе 

сотрудничества и толерантности;  

•готовность к логическим действиям при восприятии неречевых звучаний и 

речи, •реализация сформированных умений и навыков в устной 

коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с разными 

людьми, в том числе слышащими взрослыми и сверстниками.  

Предметные результаты:  

•развитие восприятия звучания музыкальных инструментов (игрушек) - 

барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника, румб и др.;  



 

 

•выработка условной двигательной реакции на неречевые и речевые 

стимулы;  

•различение и опознавание на слух звучания музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте;  

•определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

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

(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 

ритмов, высоты звучания;  

•развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: 

бытовых шумов; городских шумов; голосов животных и птиц; шумов 

связанных с явлениями природы и др.;  

•различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса; 

•развитие слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи, овладение 

достаточно внятной речью, приближающейся по звучанию к естественной.   

  

 

 

 

 

2.3.2 Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

"Социально-бытовая ориентировка". 

 

 Пояснительная записка. 

Основной целью коррекционного курса "Социально-бытовая 

ориентировка" является реализация практической подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, овладение опытом 

социального поведения для наиболее полной адаптации в обществе. 

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач: 

накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

развитие духовно-нравственных качеств личности, гражданско-

патриотическое воспитание; 

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; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 

к социальному миру; 

развитие процессов самопознания и самосознания: 

развитие познавательной деятельности, творческих способностей; 

активизация речевого развития обучающихся, овладения ими словесной 

речью (в устной и письменной формах), устной коммуникацией; 

накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в различных 

видах внеурочной деятельности, включая познавательную, художественную, 

спортивно-оздоровительную, игровую, социально-бытовую. 

Деятельностный характер коррекционного курса "Социально-бытовая 

ориентировка" соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует включению речевой деятельности в другие виды деятельности, 

включая учебно-познавательную, игровую, художественную, социально-

бытовую, активизации развития УУД, достижению планируемых результатов 

начального общего образования. 

Содержание курса предусматривает, прежде всего, усвоение знаний о 

себе как о личности в системе "я - общество". 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 дальнейшем, основными направлениями 

работы являются развитие представлений обучающихся о явлениях 

общественной и социальной жизни, гражданско-патриотическое воспитание, 

расширение взаимодействия с окружающими в различных сферах 

социокультурной жизни. 

 

Содержание обучения. 

Познавательная культура: 

Познай себя. 



 

 

Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя 

родословная. Мои друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые 

занятия (книги). Семейные праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше. 

Раздели печаль и радость другого. Мой город (деревня). Моя страна. Сезонные 

изменения, выбор одежды в соответствии с погодными явлениями. 

Воспитание здорового образа жизни. 

Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена: 

соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

Уход за волосами. Охрана зрения. Питание. Прогулка. Физзарядка. 

Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные игры (3 - 4 

игры). Народные игры (2 - 3 игры). Спортивные секции. Спортивные 

праздники. О вреде курения. Медицинская помощь. Общение с врачом. 

Правила безопасного поведения. 

Я и общество. 

Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений и 

общения в коллективе, с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. 

Виды медицинской помощи. Мое положение среди сверстников (с 

нарушенным и нормальным слухом). Поведение и общение в общественных 

местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, культура поведения в 

транспорте. 

Нравственная культура. 

Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и 

старшими. Поздравительные открытки. Правила поведения в классе, школе, 

семье, в общественных местах. История нашей улицы. Учимся принимать 

гостей и ходить в гости. Социокультурная жизнь и средства коммуникации 

глухих людей. Достижения глухих людей в труде, спорте, искусстве. 

Трудовая культура. 

Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. 

Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления 

пищи. Столовая посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования 

к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Правила ухода 

за одеждой и обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, 

крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, 

бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения 

(последовательность работ). Чистящие и моющие средства. Уход за 

комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за 

аквариумными рыбками. Приготовление пищи, разнообразие продуктов 

питания, их использование с учетом здорового образа жизни. 



 

 

Профессиональная ориентация. 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии 

выпускников школы; профессии, с которыми обучающиеся знакомятся в годы 

обучения в школе (школе-интернате). Культура делового общения. 

Коммуникативная культура. 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). 

Деловое общение в общественных организациях. Организация игр, труда, 

отдыха. Эмоционально-личностное общение. Поведение в гостях. Речевое 

поведение при общении со слышащими людьми (спортивные праздники, 

совместные художественные проекты, туристско-краеведческая работа). 

Покупка билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет). 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, о городе (деревне или другом месте своего проживания); 

владение информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном 

устройстве; 

становление гражданской идентичности; развитие патриотических 

чувств; 

владение информацией об организации жизни людей в городе (сельской 

местности), основных видах их деятельности, социально-бытовой и 

культурной жизни; 

наличие представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о 

профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 

владение основами элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять 

в жизни; 

овладение элементарными морально-этическими представлениями, их 

реализация в различных видах деятельности при взаимодействии с 

окружающими людьми; 

накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого 

для реализации задач жизнедеятельности; 

овладение умениями элементарной 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; межличностное 

взаимодействие 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; 

понимание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи с имеющимся нарушением. 

 

Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки федеральных программ учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ глухих обучающихся, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования глухих с учетом их 

особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путем освоения глухими 

обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков глухим обучающимся 
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определяется освоением им УУД. 

 Программа формирования УУД у глухих обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

данной группы обучающихся; 

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения 

глухими обучающимися в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

проявления 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 партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействий с партнерами по общению; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 



 

 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных 

способов учебной деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные 

действия, открывает глухим обучающимся возможность широкой ориентации 

в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 



 

 

 Функциями УУД выступают: 

обеспечение глухому обучающемуся возможности самостоятельно 

осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 Программа формирования УУД направлена на формирование у глухих 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий: 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для глухих обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД: 

а) личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, 

способность к использованию адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной 

деятельности, на понимание оценок педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 



 

 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и 

ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

б) регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с педагогическим 

работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись 



 

 

результатов решения задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

в) познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

г) коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы для решения 

различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития глухих обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство", 

"Технология", "Основы религиозных культур и светской этики", "Физическая 

культура (Адаптивная физическая культура)" и на коррекционно-

развивающих курсах, таких как "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи", "Музыкально-ритмические 

занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", "Социально-

бытовая ориентировка". 

 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи с 

учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 



 

 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 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 глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 

26.5.2. Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи глухим обучающимся 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 

глухих обучающихся. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

организация специальных условий образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями глухих обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психофизического развития; 

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 социальных компетенций глухих обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 



 

 

семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) глухих обучающихся. 

 Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

соблюдение интересов глухих обучающихся; 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 оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности обучающегося, его 

адаптации и интеграции в общество; 

учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 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 детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогического обследования 

обучающихся (стартовая диагностика) 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 особенности обучающихся, в том 

числе программ по развитию слухозрительного восприятия устной речи, 



 

 

речевого слуха, 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: 

1. Коррекционно-развивающая работа: данное направление работы 

способствует удовлетворению особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся, 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 ПМПК, а также результатов 

комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций ППк образовательной организации 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 детьми, педагогическими работниками, в том 

числе школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (законными представителями). 

2. Диагностическая работа: данное направление коррекционной работы 

включает проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; систематического 

мониторинга (в конце каждой учебной 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. 



 

 

3. Консультативная работа: данное направление работы обеспечивает 

непрерывность специального психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации глухих 

обучающихся, повышение уровня родительской компетентности, активизации 

их участия в образовательно-коррекционном 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 приемов образования; оказание консультативной 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 

внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: данное направление 

предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе, 

с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с нарушениями слуха. 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. 

5. Психолого-педагогическая работа: данное направление 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). 

2.3.3 Программа коррекционно-развивающего курса 

«психокоррекционные занятия» 

Пояснительная записка 

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с нарушением 

слуха одним из направлений деятельности педагога-психолога является 

проведение психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует 

содержание своей работы на основании АООП НОО обучающихся с 

нарушением слуха, примерных рабочих программ по учебным предметам и 

коррекционным курсам. Содержание коррекционно-развивающегося курса 

опирается на научно-методические разработки по проблеме коррекции 

психокоррекционного развития (Н.Л. Белопольская, Н.В. Бабкина, Е.Л. 

Инденбаум, Е. А. Медведевой и др.). 

Цель курса: развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса:  

− €формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

− €коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, формирование навыков самоконтроля;  

− €гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности;  



 

 

− €освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения;  

− €развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

− €формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе.  

− €предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

− €оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и 

сверстниками;  

− €становление сферы жизненной компетенции;  

− €стимулирование интереса к себе и социальному окружению.  

Количество часов: 34 ч.  

Психокоррекционные занятия проводятся педагогом-психологом 1 раз в 

неделю по 40 минут (групповая форма работы). Возможно проведение 

индивидуальных занятий по 20 минут по 2 одному-двум модулям программы 

в зависимости от индивидуальных особенностей и выраженности нарушения. 

Формы работы:  

∙ €Работа в группе по типу тренинговых занятий.  

∙ €Беседы, дискуссии.  

∙ €Игры (подвижные, словесные).  

∙ €Работа со сказкой.  

∙ €Рисуночные методы.  

∙ €Социальные истории.  

∙ €Релаксация.  

∙ €Работа в тетрадях, на специальных бланках.  

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия» являются курсом внеурочной 

деятельности коррекционно-развивающего направления обучающихся с 

нарушениями слуха.  

Психологические особенности обучающихся с нарушением слуха, 



 

 

проявляются в виде повышенной утомляемости, недостатков саморегуляции, 

мыслительных операций, слабости мотивационного компонента, 

эмоциональных трудностей, личностной незрелости, речевых нарушений и в 

значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и 

достижению требуемых результатов образования.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, 

регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования. Модульный принцип позволяет уточнить 

первостепенные задачи для конкретного ребенка или группы детей, увеличить 

количество часов на коррекционную работу с более выраженными 

психологическими дефицитами.  

Психологические особенности обучающихся с нарушением слуха 

определяют направление выбора модуля:  

1. Недостаточная сформированность познавательных процессов, которая 

характеризуется слабой дифференцированностью слухового восприятия, 

трудностями пространственно-временной ориентировки, неустойчивостью 

внимания, слабой способностью к распределению и концентрации внимания, 

снижением объема слухоречевой памяти, точности сохранения и 

воспроизведения учебной информации, низким уровнем развития словесно-

логического мышления и основных мыслительных операций (анализа и 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, абстрагирования) – 

определяют выделение и содержание коррекционной работы 

психокоррекционного модуля по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций.  

2. Недостаточное развитие коммуникативных навыков, обедненность 

репертуара и невысокое качество владения коммуникативными средствами, 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

неустойчивость воспроизведения адекватных коммуникативных эталонов, 

чаще реактивный и малоконструктивный характер коммуникации, неумение 

поддерживать учебное сотрудничество, трудности принятия и соблюдения 

правил коммуникации, снижение способности к пониманию смыслов и 

контекстов ситуации взаимодействия с окружающими – определяют 

выделение и содержание коррекционной работы психокоррекционного 

модуля по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими.  

3. Недостаточное развитие эмоциональной сферы, которая 

характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, трудностью 

различения и понимания эмоциональных состояний, сниженной 



 

 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния и 

окружающих, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, низкой возможностью регуляции эмоций, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения 

эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях 

определяют выделение и содержание коррекционной работы 

психокоррекционного модуля по развитию и коррекции эмоционально-

личностной сферы, формированию учебной мотивации. В работе учитываются 

и такие психологические особенности детей, как незрелость личности в целом, 

сопровождающаяся преобладанием эмоциональной мотивации, задержка 

формирования личностной готовности к школьному обучению, слабость 

внутренней позиции школьника, высокая внушаемость, сниженная 

критичность к своему поведению, чувство неуверенности в себе, боязливость, 

обидчивость и плаксивость, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, нестабильная самооценка, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я».  

4. Недостаточная сформированность процессов саморегуляции 

деятельности и поведения, которая характеризуется слабой произвольностью, 

низкой осознанностью собственных действий, несформированностью 

навыков самоконтроля, неустойчивостью мотивации, отсутствием 

достаточной целенаправленности, неумением пошагово планировать свою 

работу, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности – 

определяют выделение и содержание коррекционной работы 

психокоррекционного модуля по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов.  

Педагог-психолог, как и другие специалисты психолого-педагогического 

сопровождения, проводит регулярную работу по формированию навыков 

жизненной компетенции, достижению личностных и метапредметных 

результатов освоения АОП. Поэтому направление по развитию сферы 

жизненной компетенции должно предусматриваться в каждом модуле и 

включаться в каждое занятие.  

На основе результатов стартовой психологической диагностики и в 

соответствии с заключением ПМПК педагог-психолог конструирует 

программу психокоррекционных занятий, исходя из актуального уровня 

развития и потенциальных возможностей группы обучающихся с нарушением 

слуха.  

В программу могут быть включены как все перечисленные модули, так и 

только некоторые из них, также один из модулей может выводиться на 

индивидуальную работу или может реализовываться в смешанных группах с 

детьми без нарушений развития. Вариативность возможна и по количеству 

часов на изучение модуля. В зависимости от индивидуально-типологических 



 

 

особенностей ребенка часы, отводимые на некоторые темы, могут 

перераспределяться, быть увеличены или уменьшены. На основе 

предложенной программы при необходимости могут конструироваться и 

индивидуальные программы психологических занятий для конкретного 

ребенка.  

Основное содержание коррекционно-развивающего курса 

Курс включает следующие разделы в соответствии с требованием ФГОС 

НОО ОВЗ к результату его освоения:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Модульные разделы программы:  

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации 

первоклассников к началу школьного обучения. Включает в себя знакомство 

детей друг с другом и педагогами, создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы, создание в группе доверия, снижение первичной тревожности, 

определение правил работы в группе, помощь детям в осознании своего 

нового статуса, принятие социальной роли и формирование активной позиции 

школьника, усвоение школьных правил.  

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности 



 

 

и коррекции недостатков когнитивных функций. Модуль направлен 

формирование у обучающихся психологических когнитивных структур путем 

целенаправленного и всестороннего развития системы психических 

познавательных процессов, которая создает основу для самостоятельной 

систематизации и структурирования приобретаемых школьниками учебных 

знаний. Модуль включает развитие памяти, внимания, пространственно-

временных представлений, зрительно-моторной координации, коррекцию 

недостатков перцептивных действий, мыслительных операций.  

На первом году обучение большее время уделяется процессам адаптации 

к началу школьного обучения, развиваются такие школьнозначимые функции 

как внимание, умение работать по образцу, сличать свои действия с образцом, 

умения принимать правило и соблюдать его. Значительное время отводится 

развитию точности и дифференцированности восприятия, зрительно-

моторной и слухо-моторной координации. Развитие мышления, памяти 

проводится с использованием предметно- практических действий, на 

наглядном материале. На втором и третьем году обучения развитие и 

коррекция когнитивных функций проводится с усложнением предъявляемого 

материала, увеличением объема инструкций, объема перерабатываемой 

информации. Повышаются требования к запоминанию аудиальной и 

визуальной информации и развитию наглядно-образного мышления как 

основы для эффективного последующего развития словесно-логического. На 

четвертом и пятом году обучения основной акцент делается на работу с 

вербальным материалом, развитие словесно-логического мышления. 

Повышаются требования к произвольности и речевому опосредованию при 

выполнении заданий. При реализации модуля в качестве практической основы 

используется пособие Н.В. Бабкиной «Интеллектуальное развитие младших 

школьников с задержкой психического развития».  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими. Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, 

формирование сознательной ориентации обучающихся на позицию других 

людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умения слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение.  

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами 

невербального общения (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также 

обучаются применять коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и 

пантомимические (открытая поза) жесты, знакомятся с понятием 

«психологическое пространство». Также важной составляющей 



 

 

психокоррекционной работы является формирование навыков употребления 

формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми способами 

начать общение и закончить его, с правилами знакомства, что в свою очередь 

способствует расширению словарного запаса. Дети учатся дифференцировать 

слова, используемые при приветствии и прощании и при обращении к 

взрослому человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы 

(на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, 

направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей. 

Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных 

штампов («Как дела?» и т.п.). формируется способность концентрировать 

внимание на партнере по общению, учитывать и уважать мнение собеседника, 

соблюдать удобную и приемлемую дистанцию для комфортного общения в 

разных ситуациях, учитывать при общении свои и собеседника средства 

невербального общения, настроение.  

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие 

понятия как «дружба», «сотрудничество», закрепляются умения владеть 

средствами вербального и невербального общения. Моделируемые ситуации 

на занятиях позволяют детям овладевать начальными навыками 

коллективного обсуждения (по содержанию заданий и правил по выполнению 

их, правил совместных игр).  

На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию 

компетентности обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию 

с одноклассниками и толерантному отношению друг к другу. Занятия 

помогают обучающимся ближе познакомится со своим внутренним миром, с 

помехами в общении. Развитие навыков конструктивного взаимодействия 

обеспечивает успешное формирование положительных черт личности, 

благоприятные условия для становления младшего школьника как субъекта 

учебной деятельности.  

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков 

сотрудничества. Дети учатся ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии, учатся контролировать свою речь и поступки, 

толерантному отношению к другому мнению, учатся договариваться и 

приходить к общему решению. Развивается способность к конструктивному 

взаимодействию, умение прислушиваться к словам партнера по общению, 

улавливать главный смысл сказанного.  

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с 

действиями и намерениями других, планировать осуществление деятельности, 

контролировать себя и других, отвечать не только за свои действия, но и за 

действия одноклассников, что способствует формированию у детей навыков 

самоконтроля и самоорганизации, рефлексии. Происходит осознание 



 

 

индивидуальных различий между одноклассниками, что в каждом человеке 

есть хорошее и плохое; нет только хороших или совсем плохих людей, что 

узнать человека можно только, если пообщаться с ними, что каждый человек 

нужен, важен и интересен, а отвергаемым быть плохо, у каждого есть свои 

сильные стороны и все дети в классе как одно целое и дополняют друг друга, 

что друзья не должны быть похожими и у каждого есть свои ценности.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально- 

личностной сферы, формированию учебной мотивации. Модуль направлен на 

развитие эмоциональной сферы младших школьников, создает основу для 

формирования умения понимать и выражать свои эмоции, определять 

эмоциональное состояние других людей, проявлять собственные эмоции 

социально приемлемым способом, проявлять эмпатию, сбалансированность 

эмоций и способность к их самостоятельной регуляции.  

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать 

основные эмоции: радость, грусть, страх, гнев как на основе символических 

изображений, так и по мимическим и пантомимическим знакам, учатся 

воспроизводить (создание) мимику и пантомимику, соответствующую 

переживанию определенной эмоции.  

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции 

своего эмоционального состояния – преодолению таких негативных эмоций 

как грусть, страх и гнев. Учатся выражать гнев социально приемлемым 

способом. Обучаются с помощью вербальных и невербальных приемов 

выражать как отрицательные эмоции (гнева, обиды, страха), так и 

положительные (радости, удивления, интереса). Дети учатся приемам 

релаксации, умению расслабляться.  

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки 

саморегуляции собственных эмоциональных проявлений, умения справляться 

со своими негативными эмоциями и переживаниями, прививать навыки по 

поиску внутреннего эмоционально положительного ресурса, укреплять 

уверенность в своих силах и способностях.  

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий 

интерес к своему внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. 

Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются 

анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих 

способностях и возможностях. Теперь для них важны не только успехи в 

учебе, но и признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. 

В связи с этим цикл занятий посвящен теме взросления, внутренним 

изменениям, осознанию своей уникальности, поиску и использованию 

внутренних ресурсов для достижения значимой цели.  

Особое место на пятом году обучения занимают занятия, связанные с 



 

 

обсуждением близкого и отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в 

жизни близких взрослых, подростки понимают, что постепенно выходят из 

детского возраста, и, это может порождать страх взросления. Поэтому 

дополнительными задачами занятий на данном этапе являются снятие тревоги 

и побуждение к учебной активности, формирование психологической 

готовности детей к переходу в пятый класс.  

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников 

с ОВЗ, формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и 

деятельности, создающих основу для развития внутренних механизмов 

программирования и контроля продуктивной деятельности.  

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как 

формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы, и 

осознанной регуляции познавательных процессов.  

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы 

направлено на развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения 

произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении, 

понимание характера движений, умения управлять своим телом, что в 

дальнейшем способствует повышению самоконтроля в поведении и учебной 

деятельности. Модуль включает игры и упражнения, направленные на 

балансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, 

внимания, снижения импульсивности.  

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций 

направлено на помощь детям на развитие более тонких движений руки по 

необходимой траектории; развитие контроля за движением руки; развитие 

умения составлять программу действий, анализировать их на вербальном 

уровне.  

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит 

в помощи детям на развитие у обучающихся планировать действия и 

произвольно их выполнять. Обучение выстраивается на основе внеучебного и 

учебного материала и включает в себя задания, которые должны быть 

выполнены с учетом определенных условий и правил.  

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает 

формирование регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с 

постепенным подключением заданий на развитие регуляции графо-моторных 

навыков с использованием преимущественно внеучебного материала.  

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных 



 

 

процессов и учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением 

вербальных и невербальных (схема, план и т. п.) инструкций. При этом 

практической основой для проведения данной психокоррекционной работы 

являются пособия Пылаевой Н. М., Ахутиной Т. В. «Школа внимания» и 

«Школа умножения».  

На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на 

следующих компонентах: развитие способности к произвольному удержанию 

и распределению внимания; развитие способности к удержанию цели 

деятельности; развитие способности к планированию действий и 

произвольное их выполнение; развитие способности подчинять свою 

деятельность и поведение заданному правилу (системе правил). На пятом году 

обучения добавляется работа над такими компонентами регулятивной сферы, 

как развитие способности к планированию действий и развитие способности 

выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля.  

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, 

включая при необходимости упражнения на балансировку и координацию 

движений, развитие моторной ловкости, слухового внимания, снижения 

импульсивности на более поздних годах обучения.  

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном 

порядке должна проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому 

задания на формирование произвольной регуляции непременно должны 

включаться в содержание любых выбранных модулей и присутствовать в 

большинстве занятий. Планируемый результат освоения коррекционно-

развивающего курса (требования к результату):  

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: − 

позитивное отношение к посещению школы;  

− соблюдение школьной дисциплины;  

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

− социально-нормативное обращение к педагогу;  

− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; − 

формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:  

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий;  

− €формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился);  



 

 

− €формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым);  

− €формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

− €формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители;  

− €способность правильно воспроизводить несложный графический 

образец;  

− €способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности;  

− €способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

− €формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций:  

− €совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности;  

− €улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на 

основе словесной инструкции (графический диктант);  

− €способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства,  

− €возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами,  

− €возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

− €способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;  

− €способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические 

мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.);  

− €способность к установлению сходства и различий, простых 



 

 

закономерностей на наглядно представленном материале,  

− €возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его, − €возможность опредметчивания графических знаков,  

− €способность к вербализации своих действий;  

− €способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

− €способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков:  

− €уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций;  

− €улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

− €способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости;  

− €отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию.  

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

− €способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников;  

− €уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций;  

− €снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии;  

− €формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения;  

− €овладение формулами речевого этикета;  

− €снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам;  

− €повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.  



 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов (формы 

контроля). 

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде:  

- Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой)  

- Определение школьной адаптации (анкета по Л.Л.Венгер и С.А. 

Бугрименко)  

- Анкетирование педагогов, родителей  

- Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан)  

- Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа 

зверей» (Панченко С.)  

- Определение мотивации к школьному обучению  

- Методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р.Жиля)  

- Проективная методика «Я в школе» (методика Овчаровой Р.В.)  

 

Мониторинг уровня развития произвольной сферы:  

- Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина  

- Методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.  

- Тест развития произвольной регуляции деятельности Семеновой О.А.  

- Наблюдение (анкета по выявлению признаков импульсивности)  

 

Мониторинг уровня развития коммуникатиной сферы: 

- Анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня 

развития коммуникативных навыков младших школьников.  

- Социометрия  

Мониторинг уровня развития познавательной сферы:  

-  «10 слов» Лурия А.Р.  



 

 

-  «Расставь значки» на основе методик Немова и Векслера  

-  «Последовательные картинки»  

- Предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого 

смысла в текстах  

-  «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант  

- Простые аналогии  

 

2.4 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Адаптированная школа-интернат № 4» 

на уровне начального общего образования (далее - Программа) разработана на 

основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью, 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Адаптированная школа-интернат № 4». 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в ГОБОУ «АШИ № 4»; 

разработана с участием коллегиальных органов управления ГОБОУ «АШИ № 

4» и утверждена педагогическим советом школы; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 



 

 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

 

 

1. Целевой раздел 

          Содержание воспитания обучающихся в ГОБОУ «АШИ № 

4» 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 ГОБОУ «АШИ № 4» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. 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 воспитания обучающихся в ГОБОУ «АШИ № 4»: 

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 ГОБОУ «АШИ № 4»: 

усвоение обучающимися 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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 образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 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; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; 

исторического просвещения, формирования российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 



 

 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине – России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 



 

 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 



 

 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценность научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

Специфика расположения Учреждения. Здание ГОБОУ «АШИ № 4» 

находится по адресу: ул. Ломоносова д. 18, корпус № 4.  

Природно - климатические особенности в Великом Новгороде, умеренно 

континентальный климат. В целом, климат характеризуется как относительно 

холодный. Зима умеренно морозная и многоснежная, а лето прохладное и 

сырое. Климатическая зима начинается с середины ноября и продолжается до 

апреля. В конце января – начале февраля нередки довольно сильные морозы. 

Лето совсем не жаркое. Осень продолжительная. Влажность воздуха, как 

правило, высокая. Частое вторжение циклонов с Атлантики делает погоду 

неустойчивой и легко сменяемой. Осенью дожди часто бывают затяжными.   

Территориальные особенности. Образовательное Учреждение располагается в 

западной части города. Микрорайон занимает частный сектор. В районе 

Учреждения находятся школа № 10, детские сады № 14, №52, торгово-

развлекательный центр «Мармелад» 

Социально-экономическая сфера в микрорайоне Учреждения развита слабо.  

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод 

о его неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, 

существует полинациональность (цыгане, армяне, азербайджанцы, таджики, 

чеченцы, украинцы, и др.. В Учреждении преобладает русское население 



 

 

среди учащихся.  Большой процент населения рабочих профессий (61% - 

рабочие, 4,5% - ИТР, 3,1% - предприниматели, 2,4% - военнослужащие, 12% - 

интеллигенция 2,8% - др. категории, 14,2% - безработные). В социальном 

заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное 

самоопределение.   

Дети принимаются в Учреждение на основании психолого-медико 

педагогической комиссии. В образовательном Учреждении есть специальные 

коррекционные классы для детей с ограниченными возможности здоровья, 

обучающиеся имеют нарушения слуха, логопедические нарушения, а именно 

дизартрия и дислалия,  алалия (моторная и сенсорная) и ФНР 

(фонетикофонематические нарушения), ринолалия и ОНР (общее 

недоразвитие речи).   

Транспортные подъезды к Учреждению удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города.  

Уникальность Учреждения состоит в том, что оно располагается в одном 

здании, имеет структурные подразделения дошкольные группы и группы 

интерната. В Учреждении созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 

подключение Wi-Fi имеется оборудование в учебных кабинетах для 

специалистов для проведения коррекционо - развивающих занятий, спортзал, 

малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона 

Учреждения и в шаговой доступности от нее расположены организации, 

полезные для проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: 

«Культурный центр «Акрон», «Театр для детей и молодёжи «Малый», 

«Детская библиотека имени В.В. Бианки», «Библиотечный центр «Читай 

город», «Садовый центр «Милава парк», и др.  

Значимые партнеры Учреждения. Это подрядные организации, которые на 

договорной основе обеспечивают содержание и жизнедеятельность здания, 

питание в школьной столовой.  

Особенности контингента учащихся.  

В 1 - 9 классах Учреждения обучается до 113 обучающихся в зависимости от 

ежегодного набора первоклассников.  



 

 

Состав обучающихся неоднороден и различается:  

             - по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными 

проблемами в развитии являются нарушения слуха и речи. Учащиеся 

обучаются по программам коррекционно - развивающей направленности. 

Наряду с Основной образовательной программой начального и основного 

общего образования в школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы различных нозологий. Кроме того, 

ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам;  

            - по социальному статусу, который зависит от общего благополучия 

семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных 

представителей) нет обучающихся с неблагополучных семей, нет учащихся с 

дивиантным поведением, нет детей, стоящих на различных видах учета.  

             - по национальной принадлежности, которая определяется среди 

учащихся большой процент детей русскоязычные.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое 

соотношение по стажу 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 Учреждении.  

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования 

в ГОБОУ «АШИ № 4».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители (законные представители) с 

низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка.  

Оригинальные воспитательные находки Учреждения.   

Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями 

на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов;  



 

 

Модель сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 

целенаправленной организации совместной деятельности по развитию 

школьного уклада;   

Практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности школьников, позволяет 

интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности;   

Обеспечение 100%-го охвата внеурочной деятельностью всех категорий, 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов Учреждения с 

привлечением педагогов дополнительного образования;   

Модель управления результатами образования на основе системы 

распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого 

педагога за качество выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных 

представителей), на которых основывается процесс воспитания в ГОБОУ 

«АШИ № 4» 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в Учреждении;  

− ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей (законных 

представителей);  

− реализация процесса воспитания через создание в Учреждении детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 

родителей (законных представителей) учащихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 

(законных представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основные традиции воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4»: 



 

 

− стержень годового цикла воспитательной работы Учреждения - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 

дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

− условия в Учреждении создаются для обеспечения по мере взросления 

ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;  

− педагоги Учреждения ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в Учреждении - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности Учреждения. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 

представлены по модулям. Модули являются частью рабочей программы 

воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления 

деятельности в ГОБОУ «АШИ № 4».  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и другое). 

2.2.1 Инвариативные модули  

Модуль «Классное руководство»  



 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) учащихся.  

Работа с классом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями); 

 - празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 



 

 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 − индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими  

Личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 − коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые мероприятия. 

Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбу 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  



 

 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  



 

 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. Детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («занимательная 

экономика», «история России в лицах», «конституционное право в россии», 

«потребительское право», «занимательная математика» и др.).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей 

(«дискуссионный клуб», «юный журналист» и др.).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда («Мой Великий Новгород»).  



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых («волейбол-

пионербол»).  

Трудовая деятельность курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

Модуль «Самоуправление»   

Поддержка детского самоуправления в учреждении помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 1 - 4 классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога) в детско-

взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе осуществляется 

следующим образом:  

На уровне школы:  

Через чередование традиционных поручений (чтп), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления 

(«совет дела»), а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами 

старшеклассниками.  

Через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов. 

На уровне классов:  

Через деятельность «совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных 

общешкольных делах.  

На индивидуальном уровне:  



 

 

Через чередование традиционных поручений (чтп), наставничество, 

вовлечение младших школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

Модуль «Профориентация»   

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.   

На внешнем уровне:  

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

На уровне школы:  

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

На уровне класса:  

Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

Индивидуальный уровень  

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе 

выбора ими профессии.  

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»   



 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов, что стало актуальным в 

пандемию.  

На индивидуальном уровне:  

Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

Помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  



 

 

  

2.2.2 Вариативные модули  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности  

Вне образовательной организации:   

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование  

окружающего школу социума;  

Социально - значимые проекты  

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих;  

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления  

 

 

 

 



 

 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям.  

Всероссийские акции  

На уровне образовательной организации:   

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы;  

Общешкольные праздники, 

школьный проект  

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

обучающихся;  

Торжественные  ритуалы. 

Посвящения  

в образовательные достижения 

 

  

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы  

Церемонии награждения (по 

итогам года)  

На уровне классов:   

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

Выборные собрания учащихся  

Реализация общешкольных ключевых дел;  Участие школьных классов  

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела.  

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей  

На уровне обучающихся:   

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных  

Распределение и поручение 

ролей учащимся класса  



 

 

Освоение навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел;  

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 

необходимости)  

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими 

взрослыми;  

Организованные  ситуации 

 подготовки,  

проведения и анализа 

ключевых дел  

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Частные беседы с 

обучающимся; Включение в 

совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером 

для обучающегося  

 

Модуль «Детские общественные объединения»   

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 



 

 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся.  

       В ГОБОУ «АШИ № 4» действуют следующие основные детские 

объединения  

 

Модуль «Школьные СМИ»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая    видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  

- школьная интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы.   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Название 

объединения 

Класс содержание деятельности 

«я-волонтёр»  

  

1-4 Приобщение обучающихся к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России; воспитание 

детей в духе любви к родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего 

народа, своей страны, своего города; развитие 

творческих способностей детей и 

формирование основ их социально 

ответственного поведения в обществе и семье.  



 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы.  

 Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

 содержание и виды 

деятельности  

Формы деятельности  

Формирование наглядными 

средствами положительных 

установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия  

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) И их 

периодическая переориентация - 

конкурс «Лучший школьный 

коридор»  

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

для расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира  

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов 

об интересных школьных событиях: 

благотворительная ярмарка 

семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи  

Оборудование спортивных, 

оздоровительнорекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся   

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы;  

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные 

формы общего  

Пользования книгами  

Стеллажи  свободного 

 книгообмена  в  

Вестибюле школы  

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися;  

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей  

Оформление  пространства 

 проведения конкретных 

школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п.   

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и 

Символика класса и школы: флаг 

школы  



 

 

популяризация особой школьной 

символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации  

(класса), гимн школы (класса), 

эмблема школы (класса), логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.  

Благоустройство  различных 

 участков пришкольной 

территории  

Конкурсы творческих проектов  

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

Стенды, плакаты, инсталляции  

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательного 

учреждения обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой образовательной организации как:  

- оформление интерьера школьных помещений (рекреаций, лестничных 

пролетов и т.п.). И их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах образовательного учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах 

с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьной формы к и т.п.), используемой 



 

 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательного учреждения - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах.  

 

Модуль «Социальные практики»  

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на 

развитие социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной 

модели социального поведения, получение опыта социального действия. 

Именно социальное проектирование позволяет обучающимся решать 

основные задачи социализации: формировать свою Я- концепцию и 

мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых.  

Одной их основных форм организации социальной практики является работа 

в рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль «Я и мир 

вокруг меня» и в соответствии с ними действующие проекты: «Спешите 

делать добро людям» и «Братья наши меньшие». В рамках проектов учащиеся 

оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по 

дорожной и пожарной безопасности в детском дошкольном образовательном 

учреждении микрорайона, а также среди прохожих, помогают бездомным 

животным, находящимся в приютах и др.  

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе, 

положительные изменения в сознании детей и повышение уровня их общей 

культуры, а также формирование навыков коллективной работы по 

реализации собственными силами реально социально полезного дела.  

 

Модуль «Школьный музей»  

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации 

во многом способствуют материалы школьной музейной комнаты «Русская 

изба». В работе музейной комнаты «Русская изба» используются 



 

 

разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям 

и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания 

ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при 

этом обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах 

создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, 

составляют путеводители по городу. Материалы музейной комнаты широко 

используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом 

дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися 

и результативными. В совместной деятельности педагогов и обучающихся 

разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции.  

Основными экспозиционными разделами музейной комнаты «Русская изба» 

ГОБОУ «АШИ № 4» являются «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», 

«Школа: вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы принимают участие 

в организации выставок по основным темам «История школы в лицах», 

«Предметы советского быта», «Была война. Была победа.».  

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности музейной комнаты 

«Русская изба» уделяется изучению истории города Великий Новгород, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками 

проектов и исследовательских работ по истории города.  

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  



 

 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательного учреждения;  

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений;  

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для животных. 

На уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.  

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Я-

волонтёр».  

Модуль «Экскурсии, походы»   

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности  

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно - оздоровительной 

деятельности  

- регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня по городу, в городской музей, на 

выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу;  

- интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением 

среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 



 

 

«корреспондентов», 

«оформителей»;  

Школьная утренняя зарядка; час 

здоровья  

  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний»  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

- реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

- реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность 

в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. Продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании.     

             На индивидуальном уровне:  

− консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

−выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.  

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  



 

 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем.  

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др.  

− организация психокоррекционной работы.  

– оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников 

младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении главного результата – качественного и результативного 

воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у 

самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ» прошли 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Разговоры о 

важном»: система работы классного руководителя в объёме 58 часов». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 



 

 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители (18 человек), педагоги – предметники (10 человек). 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты:  https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-

velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1 

Устав образовательной организации 

Локальные акты: 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников учреждения 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный договор 

Положение об установлении требований к одежде обучающихся 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной 

нозологической группы отражены в АООП ООО. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются 

специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями 

таких обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в 

доступных для них пределах; 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_3.html
https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_3.html
https://sh-spck-int-adaptirovannaya4-velikij-novgorod-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_17.html


 

 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, 

независимости в быту, мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо 

ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 



 

 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальная грамота «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

-награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, 

исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 



 

 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 

акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся 

собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их 

достижения, личностные или достижения в группе, участие в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в ГОБОУ «АШИ № 4» осуществляется 

в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ГОБОУ «АШИ 

№ 4» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы ГОБОУ «АШИ № 4». 

 

3.5.1 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 



 

 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

3.5.2 Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 



 

 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых анкета.  

Ее структура повторяет структуру программы воспитания с её модулями. 

Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце 

учебного года могут директор, заместители директора, несколько педагогов, 

включенных в воспитательную работу, несколько родителей (действительно 

хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их 

субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть 

перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

3.Организационный раздел АООП НОО для глухих 
обучающихся (вариант 1.2) 

 

3.1 Учебный план. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе 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 должен соответствовать законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для 

глухих обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по годам обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой 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 НОО для глухих 

обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность глухих обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие глухого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей 

области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 
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Обязательная часть содержит перечень обязательных учебных предметов, 

получивших отражение в учебном плане. 

Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального 

общего образования является комплексным. На разных годах обучения он 

представлен следующими учебными предметами: 

в 1 дополнительном классе - обучение грамоте; развитие речи (обучение 

дактильной речи, обучение устной (разговорной и монологической) речи); 

в 1 классе - развитие речи; письмо; первоначальные грамматические 

обобщения (во 2-м полугодии); 

во 2 - 3 классах - развитие речи; первоначальные грамматические 

обобщения; 

в 4 - 5 классах - развитие речи; сведения по грамматике. 

Учебный предмет "Литературное чтение" применительно к уровню 

начального общего образования является комплексным. На разных годах 

обучения он представлен следующими дисциплинами: 

в 1 - 3 классах - "Чтение и развитие речи"; 

в 4 - 5 классах - "Литературное чтение". 

Учебный предмет "Предметно-практическое обучение", входящий в 

предметную область "Русский язык и литературное чтение", является 

специфическим интегративным учебным предметом, предназначенным для 

формирования комплекса умений разных предметных областей - обеспечивает 

формирование речи как средства общения, практическое накопление словаря 

и грамматических форм русского языка, формирование представлений об 

окружающем мире и трудовых навыков в совместной деятельности. 

27.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы, как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, и 

обеспечивающую личностное развитие глухих обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния нарушения слуха на 

результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в 



 

 

развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие 

коррекционные курсы: "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи", "Музыкально-ритмические занятия", "Развитие 

слухового восприятия и техника речи", "Социально-бытовая ориентировка", 

которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе 

освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

классе - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода. В 1-м классе каждый день проводится 3 урока. Во 

время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, формируются представления об окружающем 

мире, используются упражнения по развитию слухового восприятия и 

словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м дополнительном 

и в 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

обучающимся только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 

спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные 

задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 

рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях 
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работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для 

выполнения, часть - по желанию обучающегося. Время выполнения 

домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между 

последним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При реализации данной АООП НОО должны быть созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов в неделю (в том числе из них не 

менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую область в течение 

всего срока обучения на уровне начального общего образования) и 

определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) для 

обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки. 

 

Вариант N 1 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

Русский язык 5 5 5 5 6 26 

Чтение и 

развитие речи 

3 4 4 - - 19 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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чтение Литературное 

чтение 

- - - 4 4 

Предметно 

практическое 

обучение 

4 3 3 2 - 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 6 22 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 1 - - - 5 

Окружающий 

мир 

- - 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1  1 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология - - - - 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 20 20 20 100 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 3 3 3 3 13 

Рекомендуемая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 



 

 

1. Коррекционно-развивающая 

область 

5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 23.5 

1.1. Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 12.5 

1.2. Музыкально-

ритмические занятия 

2 2 2 2 - 8 

1.3. Развитие слухового 

восприятия и техника речи 

1 - - - - 1 

1.4. Социально-бытовая 

ориентировка 

- - - - 2 2 

2. Другие направления 

внеурочной деятельности 

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 26.5 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные 

занятия) количество часов в неделю указано на одного обучающегося. 

Учебный план АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) для 

обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки. 

 

Вариант N 2 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I II III IV V 

Классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

8 5 5 5 5 6 34 

Чтение и 

развитие 

речи 

- 3 4 4 - - 19 

Литератур

ное чтение 

- - - - 4 4 



 

 

Предметно

-

практическ

ое 

обучение 

5 4 3 3 2  17 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

4 4 4 4 4 6 26 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

1 1 1 - - - 6 

Окружаю

щий мир 

- - - 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

- 1 1 1 1 - 4 

Технология Технологи

я 

- - - - - 1 1 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

(Адаптивн

ая 

физическа

я 

культура) 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 20 20 20 20 20 20 120 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 3 3 3 3 14 

Рекомендуемая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

21 21 23 23 23 23 134 



 

 

учебной неделе 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 60 

1. Коррекционно-

развивающая область 

5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 29 

1.1. Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 

1.2. Музыкально-

ритмические занятия 

2 2 2 2 2 - 10 

1.3. Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи 

1 1 - - - - 2 

1.4. Социально-бытовая 

ориентировка 

- - - - - 2 2 

2. Другие направления 

внеурочной деятельности 

4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 31 

Всего 31 31 33 33 33 33 194 

 

В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные 

занятия) количество часов в неделю указано на одного обучающегося. 

 

3.2 Календарный учебный график. 

  Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график 

реализации образовательной программы составляется учреждением ежегодно 

самостоятельно с учетом требований СанПиН (Приложение № 1). 

  Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее – каникулы): даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

Календарный план воспитательной работы ГОБОУ «АШИ № 4» 

представлен в Приложении 3.  

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для глухих обучающихся 

(вариант 1.2).  

   

 ГОБОУ «АШИ № 4» создает условия для реализации АООП НОО  

обеспечивающие:   

-возможность достижения планируемых результатов освоения 

глухими обучающимися АООП НОО;    

-соответстветствие требованиям ФГОС НОО;   

-гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;   

-учитывать особенности структуры школы-интерната, запросы 

участников образовательных отношений;   

-представлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социумавыявление и развитие 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе  с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования;   -учет особых образовательных 

потребностей для глухих младших школьников;    

-расширение социального опыта и социальных контактов 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья;   

-участие педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, 

а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;   

-поддержку  родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении 

семей непосредственно в образовательную деятельность;    

-эффективное  использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой 



 

 

участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации;    

 -использование  в  образовательной  деятельности  современных 

 образовательных  

технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий;   

-обновление содержания АООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации;   

-эффективное  управления организацией с использованием 

информационнокоммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.    

  

  

Основные требования к результатам реализации АООП.   

1.Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО.   

№/п   Специалисты   Функции   Требования            

к   

образованию   

  

1.   Учитель начальных 

классов   

Организация условий для 

успешного развития ребенка 

в рамках образовательного 

процесса.   

Высшее  
сурдопедагогичес 
кое,   курсы в 
соответствии с  

ФГОС НОО   

2.   Учитель 

коррекционных 

занятий по 

развитию речевого 

слуха и  

формированию 

произношения   

 Коррекция слухо-речевого 

развития глухих обучающихся, 

консультирование родителей, 

учителей, воспитателей по 

решению коррекционных задач.    

          Высшее  
сурдопедагогичес 
кое, курсы  в 
соответствии с  

ФГОС НОО   



 

 

3.   Учитель - 

дефектолог   

Обеспечивает диагностику, 

коррекцию  слухо - речевого 

развития глухих обучающихся, 

проводит методическую, 

консультационную работу с 

педагогами, родителями   

Высшее   

Сурдопедагогиче 

ское / курсы   в 

соответствии с   

ФГОСНОО   

 

4.   Педагог-психолог   Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и  

индивидуальными 

особенностями   

Высшее  

Сурдопедагогиче 

ское или 

переподготовка,  

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики, 

психологическое / 

курсы в 

соответствии с  

ФГОС НОО   

5.   Учителя – 

предметники   

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса по профилю 

предмета (ИЗО, 

физкультура, МРЗ)   

Не ниже 
среднего 
специального 
педагогического 
по профилю 
предмета 
/переподготовка 
или повышение 
квалификации в 
области 
сурдопедагогики/  
курсы  в  

соответствии с  

ФГОС   

НОО   



 

 

6.   Воспитатель   Обеспечивает реализацию 

воспитательной программы, 

организует досуг,  

коррекционноразвивающую 

работу во внеурочное время.     

Не ниже 
среднего 
специального  
педагогического  
 по  
специальности 
«Сурдопедагогика 

»   
Или 

переподготовк 
а / повышение 
квалификации 
в области 
сурдопедагоги 
ки +  курсы  в  

соответствии с  

ФГОС   

НОО   

 

7.   Социальный  

педагог   

Обеспечивает 

социальнопедагогическое  

сопровождение 

реализации ОПНОО.   

Высшее  

сурдопедагогичес 

кое  +социально- 

педагогическое +  

курсы  в  

соответствии с  

ФГОС   

НОО   

8.   Педагог-организатор   Отвечает за 

организацию 

внеучебных видов  

деятельности  

младших  

школьников во 

внеурочное время   

Высшее  
сурдопедагогичес 
кое или 
переподготовк 

а   
или повышение 
квалификации в  
области 
сурдопедагогики 
+ курсы  в  

соответствии с  

ФГОС НОО   



 

 

9.   Педагог 

дополнительного 

образования   

Обеспечивает реализацию  

Программу 

дополнительного 

образования   

   Не   ниже 

среднего 

специального 

педагогического   

10.  Заведующий 

библиотекой   

Обеспечивает 

комплектование 

библиотеки в 

соответствии с 

утвержденными УМК,   

доступ к информации, 

участвует в процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной  

компетентности всех 

участников 

образовательного 

процесса.   

высшее 

специальное   

11.  Медицинский 

персонал   

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников   

высшее и 

среднее  

специальное   

12.  Информационнотехноло 

гический  персонал   

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт сурдотехники, 

системное  

администрирование,  

поддержание сайта 

школы и пр.)   

высшее и 

среднее  

специальное   



 

 

   

Требования к финансовым условиям реализации АООП НОО.  

   Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии со Стандартом.   

   Финансирование коррекционно-развивающей области 

осуществляется в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством.   

   Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивает  

возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; обеспечивает реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся; отражает 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования.   

   Финансирование реализации АООП НОО  осуществляется в 

объеме, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом:   

-специальными  условиями  получения  образования 

 (кадровыми,  материальнотехническими);   

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;   

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными  с  

подключением  к  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;   



 

 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю 

их деятельности;   

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации.   

Требования к материально-техническим условиям реализации  АООП НОО.  

   Материально-техническое обеспечение школьного образования 

глухих обучающихся  отвечает их особым образовательным 

потребностям.     

   В структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования глухих обучающихся отражена специфика к:    

-организации пространства, в котором обучается обучающийся;    

-организации временного режима обучения;    

-техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию;    

-использовании  специальных сурдотехнических  средств, включая  

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального 

пользования;    

-техническим средствам обучения глухих обучающихся, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей;    

-обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) глухих обучающихся;    

-специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся  с нарушением слуха.    

  

  

Требования к организации пространства.  

    Материально-технические условия ГОБОУ «АШИ № 4» по  

реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:   



 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся;   

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.   

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

к информации, объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.   

Требования к организации временного режима обучения.  

Временной режим образования глухих обучающихся (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавлена в соответствии с законодательно 

закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.    

Обучение глухих обучающихся организуется  в первую смену.  

Продолжительность урока: 1  и 1 дополнительный классы -  35мин.; 2-

4 классы  -  40 мин.   

   В середине каждого урока проводится  физкультурная минутка 

(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие 

общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, 

кроме того включаются обязательные упражнения для снятия 

зрительного напряжения и активизации зрительной системы).    

Требования к организации рабочего места.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии 

с ростом учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. Каждый учитель проводит уроки в соответствии 

с современными требованиями информатизации образовательной 

организации, используя видео- и аудио технику.    

Парта глухого ученика занимает в классе такое положение, чтобы сидящий за 

ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников.    



 

 

    Требования к техническим средствам обучения  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, ориентированных на их особые 

образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая стационарная 

проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), 

беспроводная аппаратура, например, FM - система; индивидуальные слуховые 

аппараты различных моделей; кохлеарные импланты; специальные 

визуальные приборы, способствующие работе над произносительной 

стороной речи; специальные компьютерные обучающие программы 

(«Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый редактор» и др.).   

   Требования к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения.     Освоение АООП НОО 

осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим  материалам,  с  использованием 

 компьютерных  инструментов, предназначенных для глухих 

детей. ГОБОУ «АШИ № 4» обеспечено учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

При реализации программы коррекционно -  развивающей области 

используются специальные учебники по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению.    

Контрольно – измерительные материалы.  

   В условиях реализации ФГОС ОВЗ одной из актуальных для 

ГОБОУ «АШИ № 4» задач, является разработка контрольно – 

измерительных материалов для оценки достижения младшими 

школьниками планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.   

   Контрольно – измерительные материалы – это современная форма 

проверки знаний и умений учащихся.   

   К контрольно – измерительным материалам относятся различные 

тематические срезы, различные виды проверочных, 

самостоятельных и устных и письменных контрольных работ по 

итогам изучения тем, по итогам четверти, полугодия, учебного года.   

  
 



 

 

 

Приложение № 1 

к АООП НОО для глухих 

 обучающихся 

(вариант 1.2.), 

утвержденной 

приказом ГОБОУ «АШИ № 4» 

от 30 августа 2023 г. № 282-од 

Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном 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 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 

классов); III четверть - 11 учебных недель (для 2-4 классов), 10 учебных недель 

(для 1 классов); IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

● по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1—4 классов); 

● по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней 

(для 1-4 классов); 

● дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

● по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1-4 классов); 



 

 

● по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

● для обучающихся 1-х дополнительных и 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. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

● учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

● в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

● предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  



 

 

 Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по 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. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

Календарный учебный график начального общего образования в ГОБОУ 

«АШИ № 4» представлен в Приложении 1. Календарный учебный график 

реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется учреждением ежегодно самостоятельно с учетом требований 

СанПиН (Приложение № 1). 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее – каникулы): даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 



 

 

Приложение № 2 

к АООП НОО для глухих 

 обучающихся 

(вариант 1.2.), 

утвержденной 

приказом ГОБОУ «АШИ № 4» 

от 30 августа 2023 г. № 282-од 

План внеурочной деятельности 

1з I класс 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения 

2,5 

Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

2 

Развитие познавательной сферы 0,5 

Другие направления внеурочной деятельности. 4 

«Разговоры о важном» 1 

«Тропинка в профессию» 1 

«Функциональная грамотность» 1 

«Окружающий мир своими руками» 1 

Итого: 10 
 

 

5зI класс 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

Коррекционно-развивающая область 

Индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения 

2,5 

Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

0,5 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

2 

Социально-бытовая ориентировка  1 

Другие направления внеурочной деятельности. 5 



 

 

«Разговоры о важном» 1 

«Тропинка в профессию» 1 

«Функциональная грамотность» 1 

«Тико - конструирование» 1 

«Безопасность на дороге» 1 

Итого: 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к АООП НОО для глухих 

 обучающихся 

(вариант 1.2.), 

утвержденной 

приказом ГОБОУ «АШИ № 4» 

от 30 августа 2023 г. № 282-од 

КЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГОБОУ «АШИ № 4» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Инвариантные модули 

 

 

Модуль «Классное руководство»  

 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

 

Модуль  Направление  Основные формы, запланированные классными 

руководителями на 2023-2024 учебный год  

«Я и 

гражданин» 

Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

  тематические классные часы;  

мероприятия  гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы;  

мероприятия, посвященные изучению истории города 

Великий Новгород и др.  

«Я -

профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии  

тематические классные часы по профориентации;  

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; конкурс «Ученик 

года» и др.  

«Я - человек» воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания обучающихся  

тематические классные часы; мероприятия, 

посвященные праздничным датам;  

деятельность  в рамках школьных объединений.  

«Я и здоровье» формирование ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни  

тематические классные часы;  

просмотр фильмов о здоровом образе жизни;  

спортивные мероприятия;  

беседы медицинского работника с обучающимися;  

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность);  

конкурсы рисунков о здоровом образе жизни и др.  

«Я и культура» воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений  

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы;  

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества;  

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 



 

 

«Я и природа» воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы;  

(виртуальные)  экскурсии по природным местам 

края;  

экологические конкурсы;  

конкурсы проектно-исследовательских работ и др.  

«Я и социум» Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

тематические классные часы;  

мероприятия,  посвященные праздничным датам и др 

«Я и 

творчество» 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений  

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы;  

мероприятия, посвященные праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

  

Модуль «Школьный урок»  

 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Название курса 
Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности  

1 - 4  10  зам. директора по ВР,  

педагоги  

 

Модуль «Самоуправление»  

 

Мероприятия  Классы  Время проведения Ответственные  

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 1 - 4  сентябрь  

классные руководители  

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий  1 - 4  

в течение учебного 

года по планам 

воспитательной  

работы классных 

руководителей 

классные руководители  

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия  Классы  Время проведения Ответственные  

Организация и проведение 

классных часов по 

профоориентационной работе  

1 - 4 в течение учебного 

года по  

индивидуальным 

планам   

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 классные руководители  

Акция «Наш уютный класс» 

(эстетическое оформление 

классного интерьера, стендов и 

уголков) 

1 - 4  в течение месяца  зам. директора по ВР,  

классные руководители  

Дежурство по классу  1 - 4  по графику  зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Запись в кружки, секции, 

творческие объединения  

1 - 4                до 6 

сентября  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Школьный шашечно-шахматный 

турнир «Умный дебют».        

            1 - 

4 

1 неделя октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Поздравление педагогов школы - 

ветеранов «Примите наши 

поздравления».  

1 - 4  1 неделя октября  зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Открытка «Первому учителю» 1 - 4  1 неделя октября  зам. директора по ВР, 



 

 

 классные руководители  

Конкурс рисунков «Есть много 

профессий хороших и важных». 

1 - 4  1 неделя октября  зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Первый этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  

1 - 4  в течение октября  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Экскурсии на предприятия города 

«Труд славит человека»  

1 - 4 по плану ВР 

классных 

руководителей  

 классные руководители  

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!»  

1 - 4  октябрь  зам. директора по ВР,  

классные руководители  

День пожилого человека 

«Мудрому человеку посвящается»  

1 - 4  1 октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Международный день школьных 

библиотек. 

1 - 4  24 октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Мероприятие «Фестиваль 

профессий»  

1 - 4  ноябрь  зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Классные часы «Все работы 

хороши» 

1 - 4 2 неделя января зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Единый классный час «900 дней, 

которые потрясли мир», 

посвященный годовщине снятия 

блокады Ленинграда  

              1 - 

4 

  4 неделя января    классные руководители 

Школьный конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?»  

1 - 4  февраль  зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей»  

  

  2 - 4 

апрель  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Акция «Цвети, наш школьный 

двор»  

1 - 4   в течение месяца  зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка)  

1 - 4  последняя неделя мая  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

                                             

                                                        Модуль «Работа с родителями» 
 

Мероприятия  Классы  Время проведения Ответственные  

Проведение классных 

родительских собраний.  

1 - 4   согласно плану 

проведения  

родительских 

собраний  

директор, 

классные руководители 

Участие родителей 

(законных представителей) 

в региональных 

родительских собраниях.  

1 - 4   согласно плану 

проведения  

родительских 

собраний  

директор, 

классные руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт учреждения.  

1 - 4  
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор,  

зам. директора по ВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-4 классов.  

1 - 4  
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор, 

зам. директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 1- 4 классов по 

вопросам воспитания и обучения 

детей.  

1 - 4  

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор,  

члены Совета профилактики  

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 



 

 

Мероприятия      

Классы

   

Время проведения  

Ответственные  

Торжественное мероприятие 

«Первый звонок»  
1  01 сентябрь 

директор, 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Праздничное мероприятие День 

знаний «Здравствуй, школа»  
2 - 4  01 сентябрь 

зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Урок памяти «Терроризм 

преступление против 

человечества», посвященный 

 дню солидарности  в 

борьбе с терроризмом и памяти 

всех жертв терактов.  

1 - 4   3 сентября  классный руководитель 

Урок памяти «День окончания 

Второй мировой войны» 

1 - 4   3 сентября  классный руководитель 

Посвящение в первоклассники  
1 сентябрь 

зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  

1 - 4   сентябрь  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Тест–акция «Проверь свою 

 грамотность», 

посвященная Международному 

дню грамотности. 

 2 - 4  8 сентября классный руководитель  

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

1 - 4 17 сентября  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 1 - 4   в течении месяца зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День пожилого человека 

«Мудрому человеку посвящается»  
1 - 4  

1 октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1 – 4  

 

3 октября 

зам. директора по ВР,  

классные руководители  

Музыкальный руководитель 

День защиты животных 

1 - 4  

 

4 октября 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Конкурс творческих работ «Я и 

мой питомец»,  

посвященный Всемирному дню 

защиты животных.  

с 04 по 09 октября 

Классный час, посвященный ко 

Дню Учителя «Я и мой Учитель»  
1 - 4  

5 октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классный час «День отца»  
1 - 4  

3 воскресенье 

октября 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классный час «Экология и 

энергосбережение»  
1 - 4  

3 неделя октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1 – 4  

14 октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Первый этап Президентских 

соревнований.  
1 - 4  

в течении месяца зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

1 - 4 25 октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий 

2 - 4 30 октября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка)  

1 - 4 перед осенними 

каникулами 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Подведение итогов I учебной 

четверти «Гордость школы».  
1 - 4  

в конце четверти зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Классный час «Иформационная  

грамотность – залог успешной 

личности» 

1 - 4 по плану ВР 

классных 

руководителей  

зам. директора по ВР,  

   классные руководители 



 

 

Ко дню рождения поэта Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1 - 4 3 ноября  зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Рейд «Дневник – лицо 

школьника»  

             1 - 

4 

1-2 неделя ноября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Выставка поделок «Любимой 

маме посвящаю»  

           1 

- 4 

3 неделя ноября зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Праздничное мероприятие «Моей 

маме…»  

1 - 4 4 неделя ноября  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Урок-обсуждение «Я и мои 

виртуальные друзья»  

1 - 4 по плану ВР 

классных 

руководителей  

зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Классный час «Полезный 

разговор о вредных привычках»  

1 - 4 по плану ВР 

классных 

руководителей 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в 

нас»  

3 - 4  4 ноября  

зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Ко дню рождения писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1 - 4  6 – 7 ноября  

зам. директора по ВР,  

   классные руководители 

Единый классный час «Мы один 

народ, у нас одна страна», 

посвященный Дню  народного 

единства  

1 - 4  

8 ноября  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Областной единый классный час 

«16 ноября - Международный 

день толерантности»  

1 - 4 16 ноября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Фестиваль национальных 

культур. 

1 - 4 третья неделя ноября зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

матери в России, «100 пятерок для 

мамы»  

1 - 4  26 ноября  

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии 

1 - 4  
последнее 

воскресенье ноября 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День неизвестного солдата.              1 - 

4 
3 декабря 

классные руководители   

Единый классный час «Герои 

земли Новгородской»  

 1 - 4   с 3 по 9  

декабря 

классные руководители   

Международный день инвалидов 1 - 4    5 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

с 05 по 11 декабря 

Классный час "Великая битва за 

Москву" 

1 - 4    5 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

добровольцев 

1 - 4    5 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Александра Невского 1 - 4    6 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства) 

1 – 4  8 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

героев Отечества, «Место 

подвигу...»  

2 - 4  9 декабря  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День прав человека 1 – 4  10 декабря  зам. директора по ВР, 

классные руководители 



 

 

Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы 

живем»  

            1 - 

4 

11 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции, «Мы - граждане 

России»  

4  12 декабря  

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Мероприятие «Мы встречаем 

Новый год.» 
1 - 4  декабрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса  

             1 - 

4 

3 неделя декабря  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

новогодних игрушек  

 1 - 4  2-3 неделя декабря  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Проведение мероприятий 

новогодних елок  
1 - 4  

4 неделя декабря  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Спортивные состязания «Рекорд 

школы» 

 1 - 4  в течение  

месяца 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День спасателя 1 - 4 27 декабря зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка)  

             1 - 

4 

в конце четверти классные руководители   

Подведение итогов II учебной 

четверти «Гордость школы».  
1 - 4  

в конце четверти зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Эко-урок «Красная книга 

Новгородской области»  

 1 - 4  в течение  

месяца 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классный час «Новый год», 

«Рождество Христово» 

1- 4 2 неделя января зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Единый классный час «Здоровье-

главное богатство человека»   

 1 - 4  2 неделя января зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда  1 - 4  27 января зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Книжная выставка «Воинской 

славе, доблести и чести 

посвящается»  

1 - 4  

в течение  

месяца  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День русской науки. 1 - 4  2 неделя февраля  классные руководители   

Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной на 

земле!»  

1 - 4  

2 неделя февраля  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятие, посвящённое Дню 

дружбы, «Дружба начинается с 

улыбки»  

1 - 4  14 февраля 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Международный день родного 

языка. 
1 - 4  

21 февраля  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День защитника Отечества. 

Военно-спортивная игра «А ну-

ка, мальчики»  

1 - 4  

22 февраля  классные руководители 

Конкурсно-игровая программа «А 

ты-баты – вот такие мы солдаты!»  
1 - 4  

3 неделя февраля   зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в соревнованиях «Лыжня 

России»  
1 - 4  

по плану 

мероприятий  

классные руководители   

Выставка рисунков «России 

славные сыны»  
1 - 4  

3 неделя февраля  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Участие в областном конкурсе 

рисунков к 23 февраля  
1 - 4  

3 неделя февраля  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классные часы к 23 февраля 

«Примите поздравления, 

мальчишки!»  

1 - 

4 

3 неделя февраля  классные руководители 

Мероприятие, посвящённое Дню 

защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись»  

1 - 4  22 февраля  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 



 

 

Единый классный час по 

профилактике асоциального 

поведения  «Больше знаешь-    

меньше риск»  

 

            1  - 

4 
4 неделя февраля 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ко дню рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках лит.чтения) 

1  - 4 

3 марта 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню, 

«Весенний праздник»  

1 - 4  7 марта  

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Классные часы  

«Поздравляем девочек с 8 марта!»  
1 - 4  

1 неделя марта зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Праздничное мероприятие 

посвящённое международному 

женскому дню «Все цветы и 

песни Вам!» 

1 - 4  

7 марта классные руководители 

Единый классный час  «Семьей 

дорожить -счастливым быть»  
1 - 4  

12 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ко дню рождения С.В. Михалкова 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1 - 4  

 

13 марта 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка рисунков «Весна, весна, 

и все ей рады»  
1 - 4  

3 неделя марта классные руководители   

Изготовление и выставка поделок 

– подарков мамам  
1 - 4  

1 неделя марта зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Фотовыставка «Наши семейные 

традиции»  
1 - 4  

                 3 неделя 

марта  

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Тематические классные часы 

«Дни воинской славы»  

1 - 

4 

в течение месяца  классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 
1 - 4  

18 марта зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

 

            1  - 

4 

21 –27 марта  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Твое здоровье – в 

твоих руках»  
1 - 4  

                 2 неделя 

марта  

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Подведение итогов III учебной 

четверти «Гордость школы».  
1 - 4  

в конце четверти зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Ко дню рождения С.В. 

Рахманинова (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1- 4  

3 апреля  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Классные часы «День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

1 - 4  

1 неделя апреля  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в экологическом проекте 

«Проталинки»   
1 - 4  

2 неделя апреля  классные руководители   

Акция «Чистый двор» (уборка 

территории школы)  
1 - 4  

4 неделя апреля  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классные часы 

«Международному дню здоровья 

посвящается»  

1 - 4  

1 неделя апреля  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День космонавтики. Единый 

классный час «Первый полет 

человека в космос»  

1 - 

4 

12 апреля  классные руководители 

Конкурс рисунков «День 

космонавтики»  
1 - 4  

1-2 неделя апреля  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 - 4  

22 апреля  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 



 

 

Подведение итогов спортивного 

года «Награды –лучшим, 

здоровье-всем!»  

 

            1  - 

4 

29 апреля  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Этот 

таинственный космос»  
1 - 4  

2 неделя апреля  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Конкурс рисунков «Пусть не 

будет войны никогда!»   
1 - 4  

в течение месяца  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

«На пороге Великой Победы», 

мероприятия по подготовке к Дню 

Победы  

1 - 4  

в течение месяца  классные руководители 

Конкурс самопрезентации «Я - 

личность»  
1 - 4  

с 15 по 19  

апреля  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Мастер-класс «Эффективные 

приемы работы с информацией»  1 - 4  

по плану ВР 

классных 

руководителей  

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс юных велосипедистов  

«Безопасное колесо»  

1 - 

4 

3 неделя апреля  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1 - 

4 

1 мая  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Выставка рисунков «Победный 

май»  
1 - 4  

1 неделя мая  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Единый классный час «К Победе 

шел, Россия, твой солдат!»  
1 - 4  

7 мая  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Участие в акции «Читаем детям о 

войне» (внеурочные занятия)  
1 - 4  

первая неделя мая  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки мужества «Истории 

славной великая дата»    
1 - 4  

7 мая  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Классный час «Вспомним всех 

поименно!»  
1 - 4  

7 мая  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвящённое 

празднованию Дню Победы, 

«Этих дней не смолкнет слава.!»  

1 - 4  8 мая 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Участие в акции «Бессмертный 

полк»  
1 - 4  

9 мая  классные руководители   

Ко дню основания Черноморского 

флота, Ко дню основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 - 4 

13 мая классные руководители   

День детских общественных 

организаций России «100-летие 

Всесоюзной пионерской 

организации» 

1 - 

4 

19 мая  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 

– 4  

22 мая зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок 2022»  
1 - 4  

25 мая  зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Познавательная беседа «Книга – 

дар бесценный» ко Дню 

славянской письменности и 

культуры.  

 

            1  - 

4 

24 мая  классные руководители 

Акция «Цвети, наш школьный 

двор»  
1 - 4  

 в течение месяца  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка)  
1 - 4  

последняя неделя мая  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подведение итогов учебного года   

            1  - 

4 

30-31 мая  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 



 

 

Выпуск стенгазет «Здравствуй, 

лето!»  

1 - 4 4 неделя мая  зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвящённая окончанию 

начальных классов (при условии 

проведения данного мероприятия) 

1 - 4  май 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Международный день защиты 

детей 
1 - 4  1 июня 

классные руководители 

День Эколога 
1 - 4  5 июня 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Пушкинский день России  

            1  - 

4 

6 июня 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

День России 1 - 4  12 июня классные руководители 

День памяти и скорби 1 - 4 
22 июня 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

День молодежи 
1 - 4  27 июня 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

День семьи, любви и верности. 1 - 4  8 июля классные руководители 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

1 - 4 
22 августа 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

День воинской славы России 
1 - 4  25 августа 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Мероприятия  Классы  Время проведения  Ответственные  

Организация деятельности 

обучающихся объединения «Я - 

волонтёр» 

1 - 4  
в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам»  

«Добрые крышечки» 

1 - 4  
в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности 
2 - 4 1 раз в четверть 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Видео – фотосьёмка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

1 - 4  
в течении учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Видеолекторий «Умы и таланты 

Земли Новгородской» 
1 - 4 4 неделя января 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Оформление и обновление 

классных уголков  
1-4 

в течение учебного 

года  

классные руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

1-4 
в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Победы 

       1- 

4 

  в течение учебного 

года  

классные руководители 



 

 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

       1- 

4 

  в течение учебного 

года  

классные руководители 

 

Модуль «Социальные практики» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

 

 

Модуль «Школьный музей» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 

деятельности школьного музея 

3 - 4 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Виртуальная экскурсия «Великий 

Новгород город России»    

1 - 4 сентябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 Мероприятие «Моя Родина - 

Россия – Великий Новгород»   

3 - 4 ноябрь зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Школьный конкурс творческих 

работ «Достопримечательности 

Великого Новгорода»  

1 - 4  февраль зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 Школьный конкурс проектных 

работ «Великий    Новгород - моя 

малая Родина»     

2 - 4 март зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Мероприятие «Великий Новгород 

в годы Великой Отечественной 

войны»    

1 - 4 май зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

 

Мероприятия  Классы Время проведения  Ответственные  

Участие в акциях:  

«Школьник» (социальное- 

ориентированное направление)  

    1 - 4  сентябрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Открытка для пожилого 

человека» (творческое 

направление) 

1 - 4 октябрь зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

«Чистый берег» (экологическое 

направление) 

1 - 4 октябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Макулатура» (трудовое 

направление) 

1 - 4 ноябрь зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

«Тёплые ручки» (социальное 

направление) 

1 - 4 декабрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление) 

1 - 4 декабрь - март зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Подари игрушку» (трудовое 

направление) 

1 - 4 январь зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

«Подари школе книгу» 

(социальное направление) 

1 - 4 март зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

«Открытка ветерану» (творческое 

направление) 

1 - 4 май зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

«Цветущий май» (посадка семян) 

(трудовое направление) 

4 май зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии походы» 

 

Мероприятия Классы  Время проведения  Ответственные  



 

 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний)»  
 

Мероприятия Классы  Время проведения  Ответственные  

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности)  

1- 4  
сентябрь,  

февраль  

зам. директора по ВР,  

 классные руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

1-4  сентябрь  

классные руководители 

Классный час «Скажи терроризму 

НЕТ» 
1-4  сентябрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 
1-4  сентябрь  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Квест-игра «Тропа безопасности», 

посвященная Дню гражданской 

обороны  

1 - 4 2 октября  

  

зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Конкурс рисунков «Правила 

дорожные знать каждому 

положено».   

1 - 4 в течение месяца зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Стань заметен на 

дороге!» 

1 - 4  1 неделя октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасного 

Интернета»  

          1 - 

4 

28-31 октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Беседы «Огонь – наш друг, огонь -

наш враг». Выставка рисунков на 

противопожарную тематику. 

1 - 4  1 неделя ноября зам. директора по ВР, 

 классные руководители  

Классные часы «Опасный лед»  
1- 4  

4 неделя декабря  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Беседы «Обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения»  

1-4  

в течение месяца  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы»  

             1-4 4 неделя декабря зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

            1 - 

4 

2 неделя января  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Конкурс рисунков «Если хочешь 

быть здоров» 

            1- 

4 

3 неделя января  зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Классный час по формированию 

навыков безопасного поведения 

«Знай. Помни. Выполняй»  

 1 - 4   1 марта   зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Конкурс знатоков ПДД «Умный 

пешеход» 

1 - 4   3 неделя апреля зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1-4  
в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Акция «Международный день 

отказа от курения» 
1-4  31 мая 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

 



 

 

Предметные недели 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Классы Ответственные 

«Безопасность дорожного движения»   4 неделя 

сентября 

1 - 4 учителя предметники, 

 классный руководитель       

«Осенняя неделя спорта» 2 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя психологии» 1 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя профориентации» 4 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя математики» 3 неделя октября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя правовой помощи детям» 2 неделя ноября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя родного слова, посвящённая 

дню матери» 

3 неделя ноября 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Межпредметная неделя» 1 неделя декабря 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя литературного чтения» 4 неделя января 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя психологии» 1 неделя апреля 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя профориентации» 2 неделя апреля  1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Весенняя неделя спорта» 3 неделя апреля 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

«Неделя окружающего мира» 3 неделя мая 1 - 4 учителя предметники,  

классный руководитель       

 

 

 


