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1. Целевой раздел АООП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.3) 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся (далее АООП НОО глухих обучающихся) 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа – интернат» г. Бузулука Оренбургской области (далее – 

ГКОУ школа – интернат г. Бузулука) разработана коллективом педагогов в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 6.04.2015). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (с изменениями и дополнениями) Приложение N 1. Требования к АООП 

НОО для глухих обучающихся 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников” 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Зарегистрирован 06.10.2020 г. № 60252 

6. 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. 

7. Санитарные правила 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 
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Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.04.2023 № 

243 "О внесении изменений в Порядок подготовки, экспертизы, апробации и издания 

учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включаемых в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и используемых при 

реализации обязательной части основных общеобразовательных программ, а также 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования 

или интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, при освоении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) основного общего образования и (или) среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

декабря 2022 г. № 1052" (Зарегистрирован 18.04.2023 № 73082) 

9. Уставом ГКОУ школы – интерната г. Бузулука. 
 

Цель реализации: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

создание условий, обеспечивающих глухому обучающемуся с легкой умственной 

отсталостью достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для глухих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе со слышащими сверстниками), организацию общественно 

полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 



5 
 

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 

более полноценного формирования личности, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в общество; 

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

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

как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Принципы формирования ФАОП НОО представлены в разделе I Общие 

положения. 

3. Общая характеристика. 

ФАОП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3) предполагает, что глухой 

обучающийся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к 

итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к 

моменту завершения школьного обучения; предусматривается создание условий, 

учитывающих его общие и особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности, в том числе пролонгация сроков обучения - пять лет или шесть лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

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

слышащими детьми и взрослыми, поэтапное формирование разных видов речевой 

деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение). 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого- 

педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования). 

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

использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; 

введение учебных предметов и коррекционно-развивающих курсов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; исключение учебных предметов 

"Иностранный язык" и "Музыка", предусмотренных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, что 

обусловлено особенностями слухоречевого развития глухих обучающийся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); применение как общих, так 

и специальных методов и приемов обучения. 

Обязательным является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся важным структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса с учётом особых образовательных 
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потребностей глухих обучающийся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их индивидуальных особенностей, в том числе 

проведение специальной работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; по развитию познавательной, эмоционально-волевой и 

двигательной сфер; по формированию социальных компетенций, включая социально- 

бытовую ориентировку, адекватных отношений с окружающими людьми на основе 

принятых в обществе морально-этических норм. 

4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 
 

Данный вариант программы ориентирован на глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Также данный вариант может 

осваиваться глухими обучающимися с ЗПР. Этим обучающимся свойственны 

определённые особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания мыслительных 

процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных 

возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной 

деятельности. 

Осложнённые варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих обучающихся, требуя особой организации 

педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 

среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить комплексное сопровождение каждого обучающегося. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого обучающегося 

позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико- 

психолого-педагогического сопровождения на разных этапах образования: как в 

образовательной организации, так и в семье. При сложной структуре нарушения 

образование обучающегося носит компенсирующий характер, определяя приоритет 

"жизненных" (социальных) компетенций над "академическими". Основной задачей 

обучения и воспитания становится формирование социальных компетенций: 

представлений о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, 

привитие простых социокультурных и трудовых допрофессиональных навыков, 

воспитание культуры межличностных отношений, в том числе поведения со взрослыми и 

сверстниками. 

5. Особые образовательные потребности обучающихся: 

формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и 

жестовой речи; 

формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение; 

повышение уровня общего развития; 
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коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно- 

практическое обучение; 

обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих получению 

образования и социальной адаптации обучающихся. 

6. Освоение ФАОП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3) обеспечивает 

достижение глухими обучающимися личностных и предметных результатов. 

Личностным результатам в структуре планируемых результатов принадлежит 

ведущее место, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных 

компетенций, необходимых для овладения ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 1.3) отражают: 

а) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

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

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

б) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

доступными информационными средствами для осуществления связи с другими 

обучающимися, родителями (законными представителями); 

в) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

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

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности); 

г) владение вербальными (с учётом возможностей) и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться 

за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие); 

д) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного 

пространства); 

е) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе; незнакомыми людьми в транспорте, в том числе слышащими 

детьми и взрослыми; 

ж) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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з) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальными духовным ценностям. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО для глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО глухих являются оценка образовательных достижений глухих 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. 

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 и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

8. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты глухих обучающихся с особенностями интеллектуального 

развития не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к глухим обучающимся без интеллектуальных 
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нарушений. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы. 

Экспертная группа создается в образовательной организации и в ее состав входят все 

участники образовательного процесса. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими обучающимися 

АООП в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценку всех 

участников образовательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений 

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

формой умственной отсталости школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

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

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

продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной 

группы в описании динамики развития жизненной компетенции обучающегося. 

Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает собственную 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки может включать: 

а) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

б) систему балльной оценки результатов; 

в) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

г) материалы ППк для оценки личностных и результатов; 

д) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

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

период, когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки 

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

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

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

В целом, оценка усвоения глухими обучающимися предметных результатов должна 

базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

Усвоенные даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они важны в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются 

в отчетах педагогических работников индивидуальных занятий, которые составляются в 

конце каждой четверти. В конце учебного года составляется характеристика 

слухоречевого развития каждого обучающегося, в которой обобщаются данные о 

достижении им планируемых предметных результатов. Характеристика слухоречевого 
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развития утверждается на ППк и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с глухими обучающимися, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется по 

аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП обучающимися и результативность аттестации 

педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредотационные показатели: 

а) результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

б) условия реализации АООП НОО; 

в) особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также как текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций в целом, так и деятельность педагогических 

работников, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений глухих 

обучающихся в данной образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки предметных 

результатов данной группы с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, которая утверждается 

локальными актами организации. 

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). 

Требования к разделам АООП НОО глухих обучающихся 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации АООП НОО глухих обучающихся в ГКОУ школе-интернате г. 

Бузулука, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися АООП НОО; 

2) принципы и подходы к формированию АООП НОО глухих обучающихся; 

3) общую характеристику АООП НОО глухих обучающихся; 

4) психолого-педагогическую характеристику глухих обучающихся; 

5) описание особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО глухих обучающихся: 
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО глухих 

обучающихся; 

2) являются основой для разработки АООП НОО глухих обучающихся ГКОУ 

школы-интерната г. Бузулука; 
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3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения глухими обучающимися АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО глухих 

обучающихся отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям глухих обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся 

К категории глухих относятся дети cо 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 детей 

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

слухопротезировании и комплексном медико – психолого – педагогическом 

сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении качественного 

образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и 

речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включающая: 

- глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня 

общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует ранняя 

комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и качественное дошкольное 

образование, имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками, могут 

при специальной психолого – педагогической помощи получать образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих нормально 

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

варианту 1.1. АООП НОО глухих обучающихся; 

- глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с 

образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по варианту 1.2. АООП НОО глухих обучающихся, соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям; 

- глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталостью, которые могут 

получить образование на основе 1.3. варианта АООП НОО глухих обучающихся, 

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 сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; 
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- глухих обучающихся с умеренной, тяжелой формой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, полу- чающих образование на 

основе варианта 1.4. АООП НОО глухих обучающихся, 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 сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья. 

К началу школьного обучения глухой ребенок может достичь уровня развития, 

который позволит ему получать образование на основе АООП НОО глухих обучающихся 

(вариант 1.1.). В случае готовности глухого ребенка к получению образования на основе 

АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.1.). ПМПК может рекомендовать обучение 

по данной образовательной программе. В последние десятилетия в категории лиц с 

тяжелыми нарушениями слуха выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. Выбор варианта АООП 

НОО для данной категории обучающихся осуществляется с учетом результатов 

первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребенка 

к естественному развитию коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того 

или иного варианта АООП НОО глухих обучающихся. Предусматривается создание 

образовательных условий, учитывающие их особые образовательные потребности, в том 

числе, в развитии коммуникации и речи. В дальнейшем вариант АООП НОО глухих 

обучающихся может изменяться с учетом достигшего детьми уровня общего и 

слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и предметными 

компетенциями. 

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных 

категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

глухих обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно 

– коррекционного процесса; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно- развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения глухих детей с учетом их возможностей 

и особых образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации; 
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• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, 

специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей глухого 

ребенка . 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих детей, включая: 

• увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО: 

при реализации варианта 1.2. АООП НОО глухих обучающихся - 5 лет (1-5 

классы), или 6 лет за счет первого дополнительного класса для обучающихся, не 

достигших к началу школьного обучения готовности к овладению данного варианта 

АООП НОО глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

способствующих освоению данного варианта АООП НОО глухих обучающихся; 

при реализации АООП НОО глухих обучающихся (варианты 1.3. и 1.4.) - 6 лет (1 -6 

классы); 

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы школы-интерната; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 

внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для 

развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 

впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

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

др.); применение в образовательно – коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно – дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных 

категорий глухих детей, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 
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русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 

слуха), а также с учетом ситуации и задач общения; 

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, проводной и 

беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих 

обучающихся - проведение систематической специальной психолого – педагогической 

работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

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

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и четырех вариантов АООП НОО глухих обучающихся, что обеспечивает на 

практике максимальный охват глухих детей, гарантию удовлетворения как общих, так и 

их особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения 

образования от места проживания, вида образовательной организации, тяжести 

нарушения развития, способности к освоению уровня образования, предусмотренного для 

здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития 

каждого обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

 
Структура АООП НОО глухих обучающихся 

В структуре АООП НОО (вариант 1.3) представлены три раздела –целевой, 

содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел включает: 

• Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок освоения 

АООП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 

• Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

• Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Содержательный раздел включает: 

• Программу формирования универсальных учебных действий у глухих 

обучающихся. 

• Программы учебных предметов, курсов. 

• Программу нравственного развития глухих обучающихся. 

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у глухих обучающихся. 
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• Программу коррекционной работы. 

• Программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел включает: 

• Учебный план 

• Систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. Психолого-педагогическая характеристика 

глухих обучающихся. 

 
Особые образовательные потребности глухих обучающихся: 

• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) 

при использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной 

и русского жестового языка (РЖЯ); 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение; 

• повышение уровня общего развития; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно- 

практическое обучение; 

• обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся. 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно- 

деятельностного и личностно - ориентированного подходов при обязательном создании 

слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в 

устной и письменной формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций глухих детей; 

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением; 

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

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

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; исключение 

формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для 

качественного образования в условиях целенаправленного и систематического обучения 

детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно – 

коррекционного процесса; 
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• использование глухими обучающимися в межличностном общении с детьми 

и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения 

ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.; 

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 

• целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия овладения обучающимися 

устной речью, речевым поведением, их более полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации; 

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить 

за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании 

взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий 

поступков своих и окружающих. 

Особые образовательные потребности различаются у глухих обучающихся разных 

групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и речевого развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. 

При раннем начале коррекционной работы, своевременной реабилитации глухих и 

слабослышащих детей (в том числе детей с кохлеарным имплантом) средствами 

образования они могут успешно обучаться совместно с нормально развивающимися 

сверстниками, т.е. инклюзивно. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для глухих 

детей (вариант 1.3) установлены обязательные направления коррекционной работы. К их 

числу относятся следующие: 

- развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации. Это предполагает: развитие слухового и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической 

среде, коррекцию недостатков произносительной стороны речи, а также развитие у 

ребёнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

- осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
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- специальная поддержка освоения основной образовательной программы. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (вариант 1.3) 

 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариантом 1.3 

обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения ФАОП 

НОО глухими обучающимися в варианте 1.3 оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории глухих 

обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

усиление роли ИКТ, в том числе при использовании специализированных компьютерных 

инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть включает учебные предметы обязательных предметных областей; часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся, 

а также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью образовательно- 

коррекционного процесса является внеурочная деятельность, которая организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление, которому в процессе образования данной категории обучающихся придается 

важное значение. В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно- 

развивающая работа" входят обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); дополнительные 

коррекционные занятия "Развитие познавательных процессов" (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых 

звучаний и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия), развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия). 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание 

определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

В соответствии   со   Стандартом   (вариант   1.3)   обучающимся   обеспечивается 
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нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования глухими 

обучающимися в варианте 1.3. оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории глухих 

обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения детьми качественного образования являются 

формирование базовых учебных действий; достижение предметных, личностных 
результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли информационно - 

коммуникативных технологий, в том числе при использовании специализированных 

компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных  потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает учебные предметы обязательных предметных областей; 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой 

частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная деятельность, 

которая организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему 

развитию обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление, которому в процессе образования данной 

категории обучающихся придается важное значение. В состав предметной области 

внеурочной деятельности «Коррекционно–развивающая работа» входят обязательные 

предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); дополнительные коррекционные занятия «Развитие 

познавательных процессов» (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи 

(фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия). Выбор 

остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 

образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 1.3) обеспечивает достижение глухими обучающимися двух 

видов результатов: личностных, предметных. В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 
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включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально 

значимые ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 1.3) отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

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

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться доступными информационными средствами для осуществления связи со 

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

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

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

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 

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

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

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и др.); 

5) способность к осмыслению картины мира, ее временно- пространственной 

организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного 

пространства и др.); 

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 

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

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

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

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

материальными духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные знания глухих 

обучающихся являются необходимой базой для овладения личностными результатами 

(жизненной компетенцией) и не рассматриваются как критериальная основа при 

продолжении образования. 

 
 Предметная область: Филология (Язык и речевая практика) 

Предметная область "Филология" представлена как интегративная область, результаты 
освоения которой могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый 
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результат овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов не 

предусматривается: 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 

жестовую речь; 

3) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 
от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

4) сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 

улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 

обучающегося); 

5) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 
6) интерес к чтению доступных текстов; 

7) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в 

том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая 

практика)» представлена двумя учебными предметами «Русский язык и литературное 

чтение», «Предметно-практическое обучение». 

Предметная область «Русский язык» состоящая из предметов: Развитие речи; Чтение и 
развитие речи; Письмо (в первом и втором классах) и направлена на: 

1) формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстниками 

посредством вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-практической 

деятельности; 
2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 

3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить 

разрешение продолжить работу, завершить её. 

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. 

Овладение навыками чтения осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках 

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 техническая сторона процесса 

чтения, его выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое восприятие 

читаемого. Повышению эффективности обучения чтению способствует 

целенаправленный подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и 

одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 
В обучение чтению включаются такие направления работы: 

1) формирование навыков чтения – требования к сознательности, 

правильности, беглости, выразительности чтения; 

2) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитанного 

с действительностью, с предметами, с иллюстрациями; чтение и выполнение инструкций, 

поручений, заданий; 

3) обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огорчения, 

сопереживания; 

4) умение передавать содержание прочитанного с использованием доступных 

обучающемуся вербальных и невербальных средств; 

5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение 

названия произведения, автора и т.д. 
Развитие речи: 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении являются 
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формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во втором классе 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

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

2) умение использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

 

 Предметная область: Математика и информатика 
Математика 

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

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

элементарной оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов; 

3) применение простых математических знаний для решения учебно- практических и 

житейских задач. 

 
 Предметная область: Обществознание и естествознание 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирование умения 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметами явлениям живой и 

неживой природы; 

2) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и 

некоторых социальных объектов; 

3) формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе нашей 
страны и ее современной социальной жизни; 

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

5) формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека и его безопасность (зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, 

других психоактивных веществ; компьютерная зависимость; участие в азартных играх); 

6)формирование представлений о  безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

 
 Предметная область: Искусство 

Изобразительное искусство (ИЗО) 

1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

 Предметная область: Физическая культура 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2)овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 
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жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.) 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 Предметная область: Технологии 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки  материалов; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.); 
4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

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 

коротких 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; произнесение речевого материала достаточно внятно, по – возможности, 

естественно, используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации и реализуя сформированные произносительные умения, в том числе, с 

использованием элементарных навыков 

самоконтроля; умения вступать в элементарную устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми; 

 
 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); определение в 

словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно) характера музыки, жанра (марш, 

танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности; знание названий 

прослушиваемых произведений, названия музыкальных инструментов; эмоциональное, 

выразительное, правильное исполнение под музыку несложных композиций народных, 

современных и бальных танцев, состоящих из элементарных движений, эмоциональная 

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 и, по – возможности, ритмичное исполнение на элементарных 
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музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем; слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных умений при использовании 

фонетической ритмики и музыки; 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 не слитно), 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 вне- 

урочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов); 

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, различения и опознавания разговора и пения, мужского 

и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек); 

восприятие слухозрительно и на слух отработанного речевого материала, произнесение 

отработанного речевого материала достаточно внятно, по – возможности, естественно, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и 

реализуя сформированные произносительные умения, в том числе, с использованием 

элементарных навыков самоконтроля; 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. 

 
 Специальный (коррекционный) предмет «Развитие познавательной 

деятельности»: 

Коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей; 
активизация познавательной деятельности обучающихся. 

 

 Специальный (коррекционный) курс «Социально – бытовая 

ориентировка». 

Подготовка обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, 

возможностей и особенностей развития. Расширение представлений об окружающем 

мире; накопление социально-эмоционального опыта; развитие навыков межличностного 

взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за своим поведением, внешностью, 

обучение умению вступать в общение с различными людьми в различных ситуациях. 

Формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для 

сообщения о своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 

 

1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 1.3.) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования призвана 

решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
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применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. Личностные результаты глухих обучающихся с 

особенностями интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку - продвижения ребенка в 

овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к глухим обучающимся без интеллектуальных нарушений. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы. 

Экспертная группа создается в образовательной организации и в ее состав входят все 

участники образовательного процесса - педагоги: учителя, воспитатели, дефектологи, 

педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; 

родители (законные представители). 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). Для полноты оценки личностных 

результатов освоения глухими обучающимися АООП в плане овладения ими жизненной 

компетенцией следует учитывать оценка всех участников образовательного процесса. 

Основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (с легкой формой умственной отсталости 

школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме условных 

единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 

компетенции ребенка. Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки может включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией; 

2) систему балльной оценки результатов; 

3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

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

(например, Журнал итоговых достижений учащихся класса); 
4) материалы школьного ПМПК для оценки личностных и результатов. 

5) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. Оценка предметных результатов представляет собой 



25 
 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

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

когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, 

счета и чтения, а сама учебная деятельность под руководством учителя станет для них 

привычной. Во время обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. В целом оценка усвоения глухими 

обучающимися предметных результатов должна базироваться на принципах гуманного и 

индивидуально – дифференцированного подхода. Усвоенные даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию предметные знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются 

в отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой 

четверти. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития 

каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается 

на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образовательную деятельность 

с глухими обучающимися, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» – «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется 

по аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП обучающимися и а результативность 

аттестации педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

-результаты мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

-условия реализации АООП ОО; 

-особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций в целом, так и деятельность педагогов, в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений глухих обучающихся в 

данной образовательной организации. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов коррекционной 

программы 

Учёт состояния произношения 

В процессе обучения произношению проводится периодический и текущий учёт. 

Периодический учёт позволяет установить состояние знаний и навыков, 

приобретённых за определённый промежуток времени (за учебную четверть, полугодие, 

год). 
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Текущий учёт осуществляется повседневно. Его задача – установить характер 

усвоения материала именно на данном уроке или занятии. 

Способы учёта работы зависят от поставленных задач. Различают аналитический и 

синтетический учёт. 

Аналитический учёт предусматривает определение качества усвоения учащимися 

различных элементов произношения (звуковая и ритмическая структура слова, 

оформление фразы, темп речи и т.д.). 

В соответствии с этими задачами подбирается и используемый при проверке 

материал. Им служат слова, слоги, отдельные звуки, фразы. Проверка может проводиться 

как при чтении учеником предлагаемого материала, так и при назывании 

соответствующих картинок. Каждый из этих способов (чтение и называние картинок) 

имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, при чтении лучше 

воспроизводится звуковой состав, но часто страдает слитность произношения слов; при 

назывании картинок отмечается обратная картина. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  глухих обучающихся 

(вариант 1.3) 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) глухих обучающихся 

(вариант 1.3) реализуется в начальных I - VI классах. Она конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе личностно-деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования глухих 

обучающихся с легкой формой умственной отсталости. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании у 

этих школьников как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами трудовой деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 

– формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

– овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты под 

руководством педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи 

базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности. 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 
Функции БУД 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей школьников этой категории БУД 
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целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

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

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой – составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

роли «школьника», понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
общение со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

 
Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

Личностные учебные действия: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки  на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

 

Коммуникативные учебные действия 

 

Коммуникативные учебные действия включают: работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – тройка, ученики); обращаться за 

помощью ко взрослому, сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Регулятивные учебные действия 

 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

• различать понятия «урок», «перемена»; 

• бережно пользоваться учебной мебелью; 

• работать с учебными принадлежностями, материалами и инструментами, спортивным 

инвентарем и организовывать рабочее место; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, контролировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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Познавательные учебные действия 

 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале; 

• пользоваться знаками, символами; 

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; 

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически все базовые учебные действия 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 

Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от 

несформированных компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным 

компетенциям, и может быть представлена в виде индивидуальной образовательной 

траектории. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

 

Предметная область: Язык и речевая практика 
«Русский язык и литературное чтение» 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по циклу учебных предметов интегрированной предметной 

области "Русский язык и 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. 

Обучение русскому языку и литературному чтению предусматривает 

формирование различных видов деятельности в условиях развития и использования 

потребности обучающихся в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 

позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно- 

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 
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Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается в 

формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт с 

окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё словесно. Обучение 

речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения 

(разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). 

Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования потребности в 

речи, мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, отбору 

средств и способов его осуществления. Необходимым условием эффективности 

педагогического процесса для речевого развития обучающихся является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся социально- 

трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно- 

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при 

обучении языку, а также основой всего образовательно-коррекционного процесса, 

имеющего социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного повторения 

его в связи с различными видами образовательной деятельности на разных уроках. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения глухих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается возможным 

сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских понятий, а 

также и небольшой объем инициативной речи, в том числе за счёт уменьшения объема 

речевого материала, а также посредством организации более частого его повторения в 

различных учебных ситуациях. 

2. Содержание обучения. Русский язык. 

Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на обучение 

письму. Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым 

осуществляется на основе устно-дактильной речи и жёстко не связано с обучением 

чтению. При письме слов и фраз обучающиеся дактилируют и устно проговаривают 

слова. По мере развития произносительных навыков дактилирование становится менее 

выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова происходит 

возвращение к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся потребности в 

этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому 

начертанию букв идет от графически простых букв к более сложным по написанию. 

Следует избегать излишних словесных объяснений, сообщения правил письма. Учитывая, 

что двигательный навык письма формируется достаточно долго, необходимо обеспечить 

большую тренировку обучающихся в письме, которая по мере овладения техникой 
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начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, 

тексты). Многие обучающиеся имеют недостаточное развитие мелкой моторики рук или 

ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной 

координации. В таких случаях письмо характеризуется не только плохой каллиграфией, 

но и неправильным воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 

включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для 

развития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, его четкость, быстрота, 

занятия предметно-практической деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; 

списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной 

формы речи как средства общения и обучения. 

3. Содержание обучения. Развитие речи. 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 

быть подготовлен педагогическим работником на основе пропедевтических упражнений 

по формированию словесных понятий на уроках предметно-практического обучения и 

развития речи, чтения. В 4-ом классе предполагается более полная реализация 

возможностей глухих обучающихся в речевом и общем развитии за счет дифференциации 

заданий. Так, после фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по 

описанию сделанного изделия, педагогический работник предлагает части обучающихся 

самостоятельно выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим - 

вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. 

Предусматривается обучение практическому умению составлять фразы разговорной речи. 

Порядок слов в предложениях усваивается только в практическом порядке - без опоры на 

изучение правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Овладение грамматическим строем речи осуществляется практическим путём. 

Общая характеристика предметной области (Язык и речевая практика)» и учебных 
предметов, входящих в неё 

 

Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это интегрированная 

система обучения, в которой каждый учебный предмет имеет общие и специфические 

задачи в отношении обучения языку, меняющиеся в зависимости от года обучения, с 

постоянной ведущей ролью предметно-практического обучения. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология (Язык 

и речевая практика)»: 
• овладение глухими обучающимися грамотой; 

• формирование у обучающихся речевых умений и навыков (устно-дактильная, 
устная, письменная формы речи); 

• развитие у глухих обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

умения читать и понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню их 

общего и речевого развития; 
• развитие умения использовать полученную информацию для решения практико 

– ориентированных задач; 

• развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации; 

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 
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• развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем их развитию в устно-дактильной, устной формах речи; 

• развитие умения вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в знакомых ситуациях общения используя доступные вербальные и 

невербальные средства. 

• развитие умений воспринимать устную речь (устно-дактильно, устно, 

письменно) с использованием слуховых аппаратов, говорить достаточно внятно и 

естественно, реализуя свои произносительные возможности. 

 

Систематическое изучение курса предметной области «Филология (Язык и 

речевая практика)» предполагает достижение обучающимися необходимого объема 

академических знаний и жизненных компетенций, а именно: 

− владение грамотой; 

− овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями. В 

том числе дактилологией и жестовой речью, необходимыми для общения и обучения; 

− сформированность позитивного отношения к речевому общению; 

− стремление к улучшению качества собственной речи (на уровне 
индивидуальных возможностей обучающегося); 

− проявление интереса к чтению доступных текстов, наличие положительного 
читательского опыта; 

− умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных 
жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет. 

 

Общая характеристика первого периода обучения языку 

 

Первый класс для большинства глухих детей с дополнительными нарушениями 

развития является первоначальным периодом в обучении языку. 

Контингент неслышащих детей, обучающийся по варианту 1.3 весьма 

неоднородный: это глухие школьники с легкой формой интеллектуального нарушения, и 

глухие дети с задержкой психического развития церебрально-органического 

происхождения, в результате которой длительное время отмечается функциональная 

незрелость центральной нервной системы. 

Эта неоднородная группа детей относится к категории детей со сложной 

структурой дефекта (ССД). При сложной структуре дефекта нарушения слуха сочетаются 

с другими нарушениями и хроническими заболеваниями, такими как: нарушения зрения, 

интеллекта, остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или 

нарушения мышечной системы, врожденный порок сердца, соматическими 

заболеваниями: почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений 

различных систем организма. Эти неслышащие школьники могут иметь наследственные 

синдромальные формы (по данным клиницистов их более 130 видов), при которых 

глухота сцеплена нарушениями костно-мышечной системы ОРД-синдрома; доминантной 

краниометафизарной дисплазии, краниодиафизарной дисплазии; синдром Ниста, синдром 

Джарвелла, болезнь Альпорта и др., при которых их познавательные возможности 

снижены не грубо. 

Дети со ССД, наряду с глубокой нейросенсорной глухотой и негрубыми 

проявлениями ДЦП могут иметь также компенсированную гидроцефалию, и 

обусловленный ею церебрастенический синдром, вызывающий в свою очередь, 

нарушения зрения в виде: косоглазие, нарушения рефракции, часто в виде 

гиперметропического астигматизма. 

Осложненная структура дефекта проявляются вследствие органического 

поражения мозга в связи с энцефалопатическими расстройствами, и проявляются в виде 
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таких синдромов, как: гипертензионно-гидроцефальный, судорожный, 

церебрастенический синдромы и др. 

Многие из этих детей имеют слабое физическое здоровье. Это дополнительно 

затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения 

внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, 

как в повседневной жизни, так и в занятиях. 

Определение варианта обучения решается комиссионно ПМПК, которое основывается 

на сборе катамнистических данных, психолого-педагогической характеристике из 

дошкольной образовательной организации (ДОО), анализу динамичского наблюдения из 

ДОО. 

Из всех направлений работы по обучению речи школьников (развитие языковой 

способности, формирование видов речевой деятельности, овладение языковыми 

закономерностями) особое внимание уделяется развитию языковой способности. 

В этот период обучения школьники учатся реагировать на обращенную к ним речь в 

условиях предметной ситуации, догадываясь по содержанию предметных действий, что от 

них требуют, о чём спрашивают, к чему побуждают. Дети учатся подражать речевым 

действиям учителя, воспитателя, пользоваться речевыми образцами. 

Учебную деятельность на этом этапе пронизывает общение учителя с детьми в 

практической деятельности, в игре, на уроках. В процессе общения, включающего не 

только восприятие школьниками речи, но и её применение, происходит развитие языковой 

способности. Дети учатся слухо-зрительному восприятию словесной речи учителя и 

проговариванию всего речевого материала устно-дактильно с соблюдением требований 

приближенного и точного произнесения звукового состава слов, фраз, пониманию 

содержания высказывания и соответствующей реакции на него. 

При формировании речевой деятельности акцент делается на воспитании потребности 

общения словесными средствами. 

Овладение речевым материалом, необходимым для общения и обучения, способом 

его употребления составляет основу работы по обучению языку 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его 

людьми (учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность глухого 

ребенка в общении, педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое 

средство общения — словесную речь. В процессе овладения коммуникацией (общением) 

школьник осваивает язык, который становится для него средством общения, обучения, 

познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми педагогами, участвующими 

в учебном процессе, в условиях различных видов деятельности в классе и интернате, в 

урочные и внеурочные часы. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в 

младших классах, предполагает формирование речевой активности школьника, желания и 

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

нее на основе словесной речи. Продуктивность общения словесными средствами 

определяется не только пониманием школьниками того или иного слова, фразы, но и 

умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы — это обучение 

речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической речи), 

письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 

деятельности требует формирования у детей потребности в речи, обеспечения 

мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Дети 

одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. 
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Развитие речевой деятельности глухих учащихся — это интегрированная система 

обучения, в которой каждый учебный предмет имеет общие и специфические задачи в 

отношении обучения языку, меняющиеся в зависимости от года обучения, с постоянной 

ведущей ролью предметно-практического обучения (ППО). Работа, начатая на уроках 

ППО по формированию какого-либо речевого умения, конкретного речевого материала, 

продолжается на уроках языка (развитие речи, чтение) и других дисциплин. И наоборот, 

работа над речевым материалом уроков развития речи переходит на уроки ППО. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников 

языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка осуществляется в 

основном в процессе практического овладения ими речью. С расширением практики 

речевого общения и овладением учащимися умением использовать знакомый материал в 

разных ситуациях улучшается грамотность их высказываний. Факторами, 

оптимизирующими развитие разговорной и связной речи учащихся на уроках языка, 

являются использование педагогически организованной предметно-практической 

деятельности, целенаправленное обучение планированию речевых высказываний, 

использование коллективной групповой деятельности детей, соблюдение 

дифференцированного подхода к учащимся, реализация комплексного подхода к 

речевому развитию (одновременно протекающая работа над всеми сторонами речи, 

внутрипредметные и межпредметные связи). 

На первоначальном этапе обучения овладение речевой деятельностью осуществляется 

при комплексном подходе к речевому развитию, представленном применительно к 

обучению языку в трёх разделах: 

• обучение дактильной речи; 

• обучение устной речи; 

• обучение грамоте (чтение и письмо). 

Кроме того, речевое развитие осуществляется на всех уроках, особенно на уроках 

ППО, а также во внеурочное время. В процессе использования разных типов фраз, 

учащиеся накапливают опыт применения грамматических норм употребления слов. 

Обучающиеся по варианту 1.3 овладевают разными речевыми умениями, 

характерными для диалогической и монологической речи. Овладевая языком как 

средством общения, дети практическим путём знакомятся с его системой. 

Основной задачей обучения на этом этапе является формирование у детей 

диалогической речи, первоначальных её навыков. Каждое слово, указанное в программе, 

усваивается школьниками в процессе педагогически организованного общения и для 

общения. Программа не определяет сроки начала работы над тем или иным материалом. 

Это связанно с большим различием в готовности детей к обучению и накопленным ранее 

речевым материалом и индивидуальными психо-физиологическими особенностями детей 

данной категории. Однако в программе определён объём материала, который должен быть 

усвоен детьми (хотя бы на уровне понимания). 

Различными коммуникативными навыками глухие младшие школьники с легкой 

степенью умственной отсталости овладевают не последовательно, а параллельно. В речи 

учителя дети получают образцы высказываний и способы их использования в речи. 

Поэтому речь учителя должна быть чёткой, без лишних слов. Желательно, чтобы фразы 

используемые учителем, использовались и воспитателем и педагогом-дефектологом и 

родителями учащихся. 

Однако возможности формирования общения только на основе устной речи 

ограничены у глухих детей с дополнительными нарушениями развития из-за трудности 

овладения ею. В связи с этим исходной формой речи принята дактильная, как наиболее 

отвечающая задаче начального этапа обучения. В помощь восприятию устной речи 

используются также карточки и таблички со словами и фразами, написанные в печатной 

форме. 
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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 для 

детей. Учитель задаёт вопросы и показывает, как надо отвечать на них. Подражая его 

речи, ученики приобретают умение обращаться к своим товарищам и учителю с 

простейшими просьбами и вопросами. Так же строится работа на другом речевом 

материале. Вместе с этим учитель обеспечивает наличие в учебной комнате табличек с 

данным речевым материалом. По мере запоминания и самостоятельного употребления в 

речи детьми слов и фраз, вывешиваются таблички с новым речевым материалом. 

На первоначальном этапе осуществляется параллельное обучение дактильной и 

устной формам речи. Для этого весь материал даётся 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 всё более правильным. 

Формирование произносительных навыков осуществляется в условиях интенсивных 

занятий по развитию слухового восприятия глухих младших школьников с 

дополнительными нарушениями развития. 

Обязательным требованием для всех занятий, в том числе и индивидуальных, 

является применение звукоусиливающей аппаратуры с первых дней пребывания детей в 

школе. 

Обучение устной речи в первом классе ведётся 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 

приближённое произношение, которое постепенно становится всё 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 первом классе детей обучают грамоте, т.е. формируют первые умения и навыки 

чтения и письма. Вначале (в первой четверти) от них требуется умение читать и 

составлять слова из разрезной азбуки. Причем для детей, не владеющих дактилологией, 

используется разрезная азбука, в которой под буквой обозначена соответствующая 

дактилема. 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 дети учатся писать, начиная с элементов букв, простейших 

строчных букв и слов из них, и заканчивают написанием прописных букв. 

Работа по развитию речи осуществляется и во внеурочное время. Для этого в учебном 

плане предусмотрено 3 часа в неделю по разделу «Ознакомление с окружающим миром». 

Учитель организует экскурсии, наблюдения и др. подобные занятия, цель которых - 

закрепить речевые умения и навыки, полученные детьми на уроках, дать новый речевой 

материал в процессе участия детей в разнообразной деятельности. Работа по развитию 

речи продолжается во внеклассное время под руководством воспитателя. 
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Требования программы к организации и содержанию обучения языку в первом 

классе отражают процесс формирования речи у детей, ранее не обучавшихся или не 

усвоивших программу детского сада. Обучение детей, получивших дошкольную 

подготовку, но недостаточную для обучения в школе, осуществляется по программе 

первого класса с учётом уже имеющегося уровня речевого развития. В этом случае нет 

необходимости заново начинать формирование дактильной речи по полной программе. 

Дактильная речь выступает в качестве вспомогательного средства, необходимого для 

ускорения процесса накопления речевого материала, нужного для общения и обучения 

глухого ребёнка с дополнительными нарушениями развития. 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 ДАКТИЛЬНОЙ РЕЧИ 

Обучение дактильной речи целесообразно сочетать с накоплением предметного 

словаря. Для удобства предметный словарь разделён на лексические темы. Количество 

слов необходимых для понимания, заучивания, воспроизведения по каждой теме 

определяется учителем, исходя из индивидуальных психо-физических особенностей 

конкретного ребёнка. 
Лексические темы для 1 класса: 

• мой класс: имена детей и педагогов класса; название учебного помещения 

(класс); 

• школа: название некоторых помещений школы (школа, столовая, туалет и др.); 

• семья: название членов семьи и их имена; 

• учебные вещи; 

• овощи и фрукты; 

• продукты; 

• одежда и обувь; 

• части тела человека; 

• столовая, посуда; 

• животные, части тела животного. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЩЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМИ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВЫХ ФРАЗ 

1. Понимание простейших обращений и выполнение заданий (поручений) 

Встань. Встань, Ваня. Иди(-те). 

Дай тетрадь. На тетрадь. Возьми тетрадь. Положи книгу. Открой книгу. 

Пиши. Читай. Рисуй. Играй. Принеси. Убери. Вымой руки. 

Покажи. Спроси. Скажи. Позови Машу. 

Сейчас урок. 

Будем читать. Будем писать. Будем рисовать. Будем считать. Будем играть. 

Говори хорошо. 

2. Умение обратиться к товарищу и к учителю с просьбой 

Саша, иди. Лена, дай. Саша, на. 
Я хочу… . Я не хочу. 
3. Умение обратиться к учителю, товарищу с вопросом 

Кто это? Что это? 

Можно взять? Можно войти? Можно в туалет? 

4. Понимание простых вопросов, умение кратко ответить на них. 

Кто это? Что это? 
Как зовут? 

Какой? Какая? Какое? Какие? (По цвету, по величине – без употребления этих слов). 

Где Коля? Где ручка? 
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5. Умение сообщить о выполнении задания. 

Всё. 

Я взял(а). Я положил(а). Я написал(а). Я прочитал(а) и др. – умение выбрать нужную 

фразу из табличек. 

6. Умение сообщить о здоровье, о желании, знании. 

Я (не) хочу… . 

Я забыл(а). 

(Не) болит. 

 

СЛОВАРЬ 

Существительные 

Существительные из лексических тем данных выше (по 3-7 слов, 
в зависимости от уровня речевого развития детей). 

Глаголы 

Возьми (те), встань(те), сядь(те), иди(те), дай(те), положите(те), играй(те), читай(те), 

покажи(те), ешь(те), убери(те), вымой(те), нарисуй(те), попроси(те), открой(те), 

закрой(те), говори(те), молчи(те), смотри(те), надень(те), сними(те), вырежи(те), 

наклей(те), хочу (хочешь), войти, шалит, пойдём(те), скажи(те), жди(те), болит, скажи(те), 

делал(а), делать (делаешь), будем, будешь, выучи(те), (не) знаю, помоги(те), прости(те), 

извини(те), спроси(те). 

Другие части речи 

Я, ты, хорошо, плохо, спасибо, вчера, сегодня, завтра, быстро, долго, верно неверно, ещё, 

можно, нельзя, да, нет, белый, черный, красный, желтый, синий, зелёный. 

 

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Воспринимать слухо-зрительно и выполнять поручения учителя (воспитателя, 

товарища), указанные в разделе «Обучение дактильной речи». 

Слухо-зрительно воспринимать материал, предназначенный для устной речи. Устно 
называть предметы, действия, некоторые качества предметов. 

Выражать устно в форме простого предложения содержание картинки, описывать 

демонстрируемое действие (так же, простым предложением). 

Обращаться ко взрослому или товарищу с приветствием, просьбой, сообщением. 

Задавать вопрос и отвечать на него. 

Проговаривать материал дактильной речи, пользуясь доступным, приближенным 

звукопроизношением. 

Произносить слова слитно, голосом разговорной громкости, нормальной высоты и 

силы, нормального тембра (данное требование должно учитывать индивидуальные 

произносительные способности ребёнка). 

Отражено, подражая учителю, выделять словесное ударение. Правильно, слитно 

произносить слова, состоящие из усвоенных звуков. Приближенно произносить слова, 

включающие ещё не усвоенные звуки. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ГЛУХИХ УЧАЩИХСЯ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ К КОНЦУ ГОДА 

Учащиеся должны иметь навык элементарного общения в устно-дактильной форме с 

учителем и товарищами: 

• понимать обращения и выполнять задания; 

• понимать вопросы; 

• уметь сообщать о выполнении задания, о своём желании; 

• уметь обращаться к учителю, товарищам с просьбой, с вопросом (с помощью 

учителя); 

• знать названия предметов, действий и др., предусмотренные программой; 
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• уметь составлять слова и фразы из разрезной азбуки; 

• уметь читать слова, фразы, простые предложения, понимать их содержание; 

• знать написание строчных и прописных букв, соотношение печатных и 

рукописных букв; 

• уметь писать буквы, отдельные слова и простейшие фразы. 

 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших 

классах, заключается в формировании речевой активности школьника, желания и умения 

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

основе словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 

разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности 

требует формирования у детей потребности в речи, мотивированности высказывания, 

обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 

развития обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку. 

Цель: Развитие речевой коммуникации, как способности использовать вербальные 

и невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых 

и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно- 

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при 

обучении данной категории обучающихся, а так же основой всего образовательно – 

коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным школьникам. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного повторения 

его в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, 

чтения, математики. 

ГКОУ школа – интернат г. Бузулука располагает достаточными компонентами 

полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные 

педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В 

этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь 

самых необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем инициативной речи, 

доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае 

обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет 

организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 

глухих школьников является дифференцированный подход к обучению языку. 

 
Русский язык. Развитие речи 

Основное внимание на уроках уделяется целостному восприятию смысла 

предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых нераспространенных 

предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть подготовлен 

учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий 

на уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 5 - 6 классах 

предполагается более полная реализация возможностей глухих детей этой категории в 
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речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после фронтальной 

работы на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного детьми изделия, 

педагог предлагает части учащихся самостоятельно выполнить задание, а другим - с 

использованием опорных слов, третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, 

словосочетания, на- писанные на карточках. Учащиеся на уроках обучаются 

практическому умению составлять фразы разговорной речи. Порядок слов в 

предложениях дети усваивают только в практическом порядке без опоры на изучение 

правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Дети практическим путем овладевают грамматическим строем русского 

языка. 

 

Описание места учебного предмета 

«Русский язык. Развитие речи» в учебном плане 
Учебные предметы предметной области «Филология (Язык и речевая практика)», 

наряду с другими предметами основных образовательных областей «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «ОРКСЭ», «Искусство», 

«Технология», «Физкультура», составляют обязательную часть учебного плана АООП 

НОО глухих обучающихся (вариант 1.3). 

Изучение предметов обязательной части учебного плана по варианту 1.3 ФГОС 

для глухих обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Всего на изучение предметов образовательной области «Филология (Язык и 

речевая практика)» в начальной школе выделяется 2219 учебных часов, из них на 

комплексный предмет «Язык и литературное чтение – 1650 часов, а на предметно- 

практическое обучение – 569 часов. 

В 1 классе при 5-дневной учебной неделе на изучение предметов, входящих в 

комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» (обучение грамоте, 

письмо, развитие речи, чтение и развитие речи, сведения по грамматике) отведено по 8 

часов в неделю. 

В зависимости от состава класса, степени и качества речевого развития учащихся 

время для того или иного раздела работы может быть изменено учителем класса. 

Соотношение количества часов на предметы внутри отведенного времени 

приводится ниже. 

В содержание раздела «Развитие речи» входят развитие разговорной и связной 

(устной и письменной) речи, работа над словарным составом и грамматическим строем 

языка, а также формирование произношения. На одном и том же уроке развития речи 

учитель работает над разговорной речью, над структурой предложения и словарным 

составом, слухо-зрительным восприятием речи и произношением. В случае 

необходимости учитель может посвятить целый урок работе над той или иной стороной 

речи, но обязательно во взаимосвязи с другими. На специальные грамматические 

упражнения и работу над словарем выделяется часть уроков письма или развития речи, 

начиная со II полугодия I класса до 1 ч, со II класса 1—2 ч в неделю (независимо от того, 

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

Обучение языку в 1 классе осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках (развития речи, чтения и развития речи, 

письма); 
б) в процессе обучения всем учебным предметам, особенно на уроках ППО; 

в) в часы занятий по ознакомлению с окружающим миром, предусмотренные 

учебным планом; 

г) в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей в 

интернате; 

д) в часы индивидуальных занятий. 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно- 

коррекционного процесса в образовательной организации. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования в 1 

классе составляет 33 недели с дополнительными недельными каникулами в течение 

учебного года (например, в 3 четверти). Продолжительность урока в 1 классе составляет 

35 минут. 

 

1 класс – 8 часов в неделю, 264 часа в год. 

2 класс – 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

3 класс – 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

4 класс – 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

5 класс – 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

6 класс – 9 часов в неделю, 306 часов в год. 

 
Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 
1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с ними; 
2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

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

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS- 

сообщение и другое); 

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

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

8) формирование доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

9) уважения к окружающим; 

10) принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

11) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты. 

 
Личностные и предметные результаты освоения предметной области «Язык и 

речевая практика», «Филология» 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» представлена как 

интегративная область, результаты освоения которой могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных 

результатов освоения курса по каждому предмету не предусматривается. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность 

глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества. 
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Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Для варианта 1.3 согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты 

не предусматриваются. 

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. 

 

Личностные результаты обучения 

 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 

деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, 

проявлению учебной дисциплины; 

• любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 

накоплению общекультурного опыта; 

• 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 sms-сообщение и другое); 

• развитие и проявление этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и 

творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 

труда; 

• осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны); 

• представление о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; 

выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых правил и др.); 

стремление проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям и 

животным; 

• осознание правил и норм 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); 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений, 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 и в различных социальных ситуациях; 
• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач; 
• принятие факта существования разных мнений, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 
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• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• 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); 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха; 

• 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. 

 

Предметные результаты обучения 

 

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: 

• 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; 

• 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). 

 

 
Коммуникативные учебные действия: 
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1) формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

2) учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 

3) формировать умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации. 
 

Регулятивные учебные действия: 

1)учить входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

2)формировать умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
3) учить передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 
Основные виды учебной деятельности 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Сопряжённое проговаривание. 

• Работа с иллюстрациями. 

• Составление предложений по иллюстрациям. 

• Участие в диалогах. 

• Ответы на вопросы учителя. 

• Работа с кассами букв. 

• Составление и запись слов печатными буквами. 

• Прослушивание слов за экраном. 

• Работа с речевыми фразами. 

• Различение на слух слов. 

• Различение на слух коротких фраз. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
 

Обучение дактилологии 

Обучение дактильной речи целесообразно сочетать с накоплением предметного 

словаря. Для удобства предметный словарь разделён на лексические темы. Количество 

слов необходимых для понимания, заучивания, воспроизведения по каждой теме 

определяется учителем, исходя из индивидуальных психо-физических особенностей 

конкретного ребёнка. 
Лексические темы для 1 класса: 

• мой класс: имена детей и педагогов класса; название учебного помещения 

(класс); 

• школа: название некоторых помещений школы (школа, столовая, туалет и др.); 

• семья: название членов семьи и их имена; 

• учебные вещи; 

• овощи и фрукты; 

• продукты; 

• одежда и обувь; 

• части тела человека; 

• столовая, посуда; 

• животные, части тела животного. 
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Развитие разговорной речи 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЩЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМИ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВЫХ 

ФРАЗ 

1. Понимание простейших обращений и выполнение заданий (поручений) 

2. Умение обратиться к товарищу и к учителю с просьбой 

4. Понимание простых вопросов, умение кратко ответить на них. 

5. Умение сообщить о выполнении задания. 

6. Умение сообщить о здоровье, о желании, знании. 

Существительные 

Существительные из лексических тем данных выше (по 3-7 слов, в зависимости от 

уровня речевого развития детей). 
Глаголы 

Возьми (те), встань(те), сядь(те), иди(те), дай(те), положите(те), играй(те), читай(те), 

покажи(те), ешь(те), убери(те), вымой(те), нарисуй(те), попроси(те), открой(те), 

закрой(те), говори(те), молчи(те), смотри(те), надень(те), сними(те), вырежи(те), 

наклей(те), хочу (хочешь), войти, шалит, пойдём(те), скажи(те), жди(те), болит, скажи(те), 

делал(а), делать (делаешь), будем, будешь, выучи(те), (не) знаю, помоги(те), прости(те), 

извини(те), спроси(те). 

Другие части речи 

Я, ты, хорошо, плохо, спасибо, вчера, сегодня, завтра, быстро, долго, верно неверно, ещё, 

можно, нельзя, да, нет, белый, черный, красный, желтый, синий, зелёный. 

 
Развитие монологической речи 

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

 
Описывать основные события дня: отражать последовательность событий в 

рисунках, подписывать свои рисунки и рисунки своих товарищей короткими 

предложениями (с помощью учителя, самостоятельно). 

Рассказ о себе, о семье, о товарищах: отвечать на вопросы о себе (фамилия, имя, 
состав семьи, любимые занятия). 

Описание предметов, животных, птиц. Составлять готовое описание с предметом; 

выделять в предмете форму, цвет, величину. Отражать это в описании (с помощью 

учителя), давать описанию название ( с помощью учителя). Выделять группы предметов 

(фрукты, овощи, птицы и т.д.) 

Работать по серии картинок: определять последовательность картинок, 

подписывать их простыми предложениями, придумывать название рассказа 

( с помощью учителя или самостоятельно). 

Работать по одной картинке: подбирать название рассказа из готовых заголовков с 

помощью учителя, составлять 2-3 предложения с помощью учителя. 

Написание писем: передавать в рисунках содержание письма, составлять начало 

письма и конец с помощью учителя, составлять письмо в рисунках с подписями. 

Передавать в рисунках содержание полученного письма, отвечать на вопросы письма. 

 

Тематическое планирование 
Тематическое содержание Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1-я четверть (27 ч) 

1. Мой класс. (Имена детей, 

учителей класса). 
2. Семья (названия членов 

Подбирать таблички к  предметным картинкам и 

наоборот. 
 

Самостоятельно подписывать предметные 
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семьи). 

3. Игрушки (названия 

игрушек). 

4. Школа (названия учебных 

вещей). 

5. Темы по усмотрению 
учителя. 

2-я четверть (21 ч) 

1. Осень (погода, фрукты и 

овощи). 

3. Моя семья (состав семьи, 

имена членов семьи). 

4. Праздник «Новый год» 

(названия членов семьи, 

названия елочных игрушек, 

украшение класса и елки). 

5. Темы по усмотрению 

учителя. 

3-я четверть (27 ч) 

1. Зима (погода живая и 

неживая, природа, занятия 

детей на улице). 

2. Одежда и обувь (название 

одежды и обуви, легкая и 

теплая одежда). 

3. Человек (части тела 
человека). 

4. Праздник «8 марта» 

(названия членов семьи, 

поздравление мам, бабушек, 

девочек, помощь взрослым). 

5. Животные (домашние и 

дикие животные, занятия 

животных). 

6. Темы по усмотрению 

учителя. 

4-я четверть (24 ч) 

1. Каникулы (занятия детей 

дома). 
2. Весна (погода, природа, 

занятия детей на улице). 

3. Класс (имена детей, 

учителей, состав класса). 
4. Темы по усмотрению 

учителя 

картинки словами, простыми предложениями. 

 

Делать зарисовки к табличкам со словами и 

короткими предложениям. Подписывать свои 

рисунки словами или короткими предложениями. 

 

Выполнять поручения, самостоятельно давать 

поручения типа: дай тетрадь, возьми мяч, положи 

ручку. 
 

Задавать элементарные вопросы и отвечать на 

вопросы: что это? кто это? что там? кто там? 

что делает? 

 

Описывать один предмет: дописывать предложения, 

описывать по образцу; выделять в предмете главные 

признаки, отражать это в описании; давать описанию 

название. 

 

Сравнивать предметы: описывать два одинаковых 

предмета, отличающихся по каким-либо одному или 

двум признакам. 

 

Закрытая картинка (элементарная предметная 

картинка): узнавать содержание закрытой картинки с 
помощью вопросов: 
а) передавать её содержание в рисунках; 

б) писать рассказ по картинке из 3 – 4предложений 

 

Составлять рассказ по серии картинок (с помощью 

учителя): определять последовательность картинок; 

подбирать предложения к картинкам, выбирать 

название рассказа из данных; составлять рассказ (3— 

5 предложений). 

Составлять рассказ по одной картине (с помощью 

учителя): показывать знакомые предметы и явления 

на картине, отвечать на вопросы по картине, 

составлять предложения к картине давать название 

рассказу. 

 

 

 

 

 

Первоначальные грамматические обобщения 
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Отдельных часов не предусмотрено. Работа над формированием грамматических 

обобщений проводится на всех уроках предметной области «Филология» 

 

Тематическое содержание 
(Типы предложений и образцы 

высказываний) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Подлежащее, выраженное существительным или 

личным местоимением; сказуемое, выраженное 

личной формой и инфинитивом. 
Я хочу рисовать. 
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. Я написал. 
Подлежащее, выраженное существительным или 

личным местоимением; сказуемое, выраженное 

глаголом настоящего времени. 

Я рисую. Она лепит. Мы решаем. Ребята 

гуляют. Учительница пишет. 

Подлежащее, выраженное существительным или 

личным местоимением; сказуемое, выраженное 

глаголом будущего времени (сложное). 

Я буду рисовать. Мы будем лепить. 
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 яблоко (грушу). 
Подлежащее; определение. 

Яблоко большое зеленое. Ёж маленький серый. 

Единственное и множественное число предметов. 
Тетрадь – тетради, яблоко – яблоки. 

Употреблять в соответствии с 

задачей высказывания фразы 

предусмотренных типов (см. типы 

предложений и  образцы 

высказываний,  перечисленные 

ниже). 

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? 

Исправлять ошибки в окончаниях 

слов с  помощью   вопросов, 

поставленных учителем. 

Употреблять    словосочетания 

следующих типов:  слепил огурец, 

зайца, куклу,  морковь;  нет 

пластилина;  одно   окно,   два 

карандаша, две ручки; 

Распространять    предложение 

словами, предложенными учителем. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ I ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКУ 

 

• 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. 

• Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на обращенную 
словесную речь. 

• Иметь положительную динамику в овладении грамотой и основными правилами 

применения речевых форм как средства общения и обучения. 

• Демонстрировать формирующиеся речевое поведение, на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия устной 

речи. 

• Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его исправности / 

неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в рабочем состоянии. 
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• Стремиться к внятной, членораздельной речи. Реализовывать в самостоятельных 

высказываниях (построенных по образцу) навыки произношения звуков речи. 

• 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. 

• 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. 

• Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, ставить 

точку в конце предложения). 

• Стремиться владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые 

нормы начертания заглавных и строчных букв. Соблюдать приемы графического 

оформления письменной формы речи: пробел между словами, слитное написание 

слов. 

• Владеть приемом списывания текста (слов, предложений, коротких текстов). 

Учиться находить и исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и 

самостоятельно (с опорой на дактильную форму речи). 

• Уметь работать самостоятельно: выполнять письменные работы обучающего и 

контрольного характера, соблюдая орфографические и пунктуационные правила в 

рамках изученного. 

• Уметь наблюдать за изменениями формы слова и стремиться грамматически 

правильно употреблять в устной и письменной речи. 

• 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). 

• Отбирать иллюстративный материал на заданную тему, иметь представление о том, 

как можно получить необходимую информацию из разных источников. 

• Уметь применять знания полученные на уроках русского языка и развития речи 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. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного 

образования глухих обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям. 

При обучении по АООП НОО (вариант 1.3) глухие дети обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием слуха и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не 

может превышать 6 обучающихся. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.3) может осуществляться по специальным 

учебникам для глухих обучающихся, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а 

также с использованием компьютерных инструментов, предназначенных для глухих 

детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

В состав линии УМК «Русский язык. Развитие речи» для глухих обучающихся от 
издательства «Просвещение» входят: 
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• «Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, З. Г. Кац, Л. И. Руленкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие речи» для 1 

дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. Соловьева). 

• Русский язык 3 класс и 4 класс. Учебники для общеобразовательных организаций.1 

часть и 2 часть В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 11 –е изд. – М. : Просвещение, 

2020. – 159с. 
 

Линия учебников разработана в соответствии с требованиями Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся. 

Учебники предназначены для глухих обучающихся и направлены на реализацию 

требований по предмету «Развитие речи», входящему в комплексный учебный предмет 

«Русский язык и литературное чтение» в предметной области «Филология (Язык и речевая 

практика)» Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа по учебному предмету «Обучение грамоте» направлена 

на реализацию требований по обучению чтению и письму глухих обучающихся 1 класса. 

На первоначальном этапе обучения овладение речевой деятельностью осуществляется 

при комплексном подходе к речевому развитию, представленном применительно к 

обучению языку в трёх разделах: 

• обучение дактильной речи; 

• обучение устной речи; 

• обучение грамоте (чтение и письмо). 

В первом классе детей обучают грамоте, т.е. формируют первые умения и навыки 

чтения и письма. Вначале (в первой четверти) от них требуется умение читать и 

составлять слова из разрезной азбуки. Причем для детей, не владеющих дактилологией, 

используется разрезная азбука, в которой под буквой обозначена соответствующая 

дактилема. 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 дети учатся писать, начиная с элементов букв, простейших 

строчных букв и слов из них, и заканчивают написанием прописных букв. 

 
Описание места учебного предмета «Обучение грамоте» в учебном плане 

 

Раздел Количество часов в неделю 

1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

Разв 
итие 

Обучение устно- 
дактильной речи 

2 2 1 1 
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речи Развитие 

разговорной и 

связной речи в 

устной и 

письменной 
формах 

4 4 4 4 

Обучение грамоте 2 2 3 3 

Всего 8 8 8 8 
 

В зависимости от состава класса, степени и качества речевого развития учащихся 

время для того или иного раздела работы может быть изменено учителем класса. На 

предмет «Обучение грамоте» на усмотрение учителя может отводиться до 3 часов в 

неделю. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования в 1 

классе составляет 33 недели с дополнительными недельными каникулами в течение 

учебного года (например, в 3 четверти). Продолжительность урока в 1 классе составляет 

35 минут. 

 
Личностные, предметные результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)», в которую входит 

предмет «Обучение грамоте», представлена как интегративная область, результаты 

освоения которой могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый 

результат овладения языком. Выделение отдельных результатов освоения курса по 

каждому предмету не предусматривается. 

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. 

Для варианта 1.3 согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты 

не предусматриваются. 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЧТЕНИЕ 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок 

обучающихся, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед; разбор 

содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, 

аппликаций с текстами; выборочного чтения) с одновременной и последующей 

отработкой техники, выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где продолжает 

формироваться положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется 

дальнейшее речевое и общее развитие обучающихся. 
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Читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и печатном виде. 

Из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу. Складывать слова и фразы, 

считанные с руки, а также воспринятые слухо-зрительно. Учиться складывать слова и 

фразы самостоятельно. Читать слова и фразы, составленные из разрезной азбуки, 

написанные печатным шрифтом на классной доске. 

Читать подписи под картинками данные в печатном виде, составленные учителем. 

Читать слова и фразы по книге (БУКВАРЬ подготовительного класса школы глухих). 

Читать вопросы, отвечать на вопросы (предусмотренные программой в разделе 
«Обучение дактильной речи»). 

Выполнять задания, написанные на табличках в печатном виде. 

ПИСЬМО 

Выполнять упражнения, подготавливающие руку к письму: 

• рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, вишни, 
шары, часы, очки, листочки и др.) в тетрадях в линейку, в клетку; 

• рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размеров в 

заданное число клеток (ёлки, домики, столы, стулья, шкафы, звёздочки 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 и в линейку бордюры, состоящие из прямых и 

округлых линий. 

Писать: 

• простейшие элементы букв (прямые палочки, палочки с закруглениями вверху, 

внизу, вверху и внизу); 

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

• слова из простейших букв; 

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

• писать остальные строчные буквы и слова с этими буквами; 

• писать прописные буквы; 

• писать под руководством учителя слова и простейшие фразы (по картинкам 

или демонстрациям действий); 

• списывать с доски рукописный шрифт. 

 

Примерные тексты по чтению 

Ранец. 

Вот ранец. 

Там ручка. 

Там карандаш. 

Там бумага. 

Семья. 

Вот семья. 

Тут папа. 

Тут мама. 

Тут бабушка. 

Тут дедушка. 

Это мальчик. 

Это девочка. 

А это малыш. 
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Вова 

Это мальчик. 

Мальчика зовут Вова. 

У Вовы яблоко. 

Яблоко большое, зелёное. 

Вова ест яблоко. 
Во время уроков обучения грамоте обучающиеся должны: 

• составлять слова и фразы из разрезной азбуки; 

• читать слова, фразы, простые предложения, понимать их содержание; 

• тренироваться в написании строчных и прописных букв, в соотнесении 

печатных и рукописных букв; 

• тренироваться в письме букв, отдельных слов и простейших фраз. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Название 

темы 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Коррекционн 

ая 

направленнос 

ть 

Планируемые результаты освоения учащимися 
программы курса 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

I четверть (8 ч) Учащиеся 

умеют: 

читать и 

понимать 

знакомые слова 

и фразы, данные 

в дактильном и 

печатном виде; 

из разрезной 

азбуки 

складывать 

слова и фразы по 

образцу; 

выполнять 

упражнения, 

подготавливающ 

ие 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 

Обучающиеся 

знают: 

правила 

поведения в 

школе, на уроке, 

делают замечания 

своим товарищам, 

нарушающим 

дисциплину. 

Умеют: 

воспринимать 

весь материал 

разговорной речи 

слухо-зрительно; 

 

обращаться к 

товарищу и 

учителю с 

просьбой, с 

вопросом; 

понимают 

простейшие 

обращения и в 

соответствии с 

ними выполняют 

задания; 

понимают 

простые вопросы 

и умеют отвечать 

на них; 

Обучающиеся 

знают: 

как составить 

речевое 

высказывание 

при 

обращении к 

учителю, 

товарищу с 

поручением, 

просьбой в 

целях 

получения 

помощи; 

как выражать 

(не-) 

понимание 

речевого или 

практического 

действия; 

как выразить 

просьбу; 

о социальной 

роли ученика 

на основе 

развития 

мотивов 

учебной 

деятельности. 

Учащиеся 

умеют: 

Складывание 
слов из 
разрезной 

азбуки. 

3 Формировани 
е УУД 

(универсальн 

ых учебных 

действий) на 

всех этапах 

учебного 

процесса 

Формировани 

е умения 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевые 

высказывания 

в устной, 

устно- 

дактильной и 

письменной 

форме 

Развитие 

внимания 

(устойчивости 
, 

переключаемо 

сти с одного 

вида 

деятельности 

на другой, 

объёма и 

рисование 

предметов, 

состоящих их 
прямых линий 

2 

Рисование 

предметов 

круглой и 

овальной 

формы 

рисование 

предметов, 

состоящих из 

сочетания 

прямых и 

овальных 

линий (чашка, 
кружка). 

3 

II четверть (8 ч) 

Рисование на 

бумаге в 

клетку, 

состоящих из 

прямых и 

округлых 
линий 

1 

Написание 1 
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элементов 

букв (прямые 

палочки с 

закруглениям 

и вверху и 
внизу) 

 работоспособ 

ности) 

Развитие 

мышления 

(понятийного, 

логического, 

речевого, 

абстрактного, 

образного) 

Развитие 

памяти 

(зрительной, 

слуховой, 

моторной; 

быстроты и 

прочности 

запоминания) 

Формировани 

е позитивного 

отношения к 

правильной 

письменной и 

устной речи 

как 

показателям 

общей 

культуры и 

гражданской 

позиции 

человека 

Побуждение к 

речевой 

деятельности, 

умение 

достаточно 

полно и 

логично 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами, 

установление 

взаимосвязи 

между 

воспринимае 

мым 

предметом, 

его 

словесным 

обозначением 

и действием. 

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; 

- складыват 

ь слова и фразы, 

считанные с 

руки, а также 

воспринятые 

слухо-зрительно; 

- складыват 

ь слова и фразы 

самостоятельно. 

- Читать 

слова и фразы, 

составленные из 

разрезной 

азбуки. Читать 

слова и 

простейшие 

фразы (имена 

детей, названия 

предметов, 

простейших 

поручений и 

сообщить о 

выполнении 

задания; 

сообщить 

желание, знание 

(я хочу… Я не 

хочу... Я умею. Я 

не умею. Я 

забыл); 

умеют правильно 

произносить 17 

основных звуков, 

предусмотренных 

программой и 

звонких звуков б, 

з., умеют точно 

произносить 

слова, состоящие 

из этих звуков; 

произносить 

слова слитно, 

голосом 

нормального 

тембра, силы, 

высоты, на одном 

выдохе, учитывая 

словесное 

ударение; 

овладевают 

логическими 

действиями 

сравнения; 

анализа, 

классификации и 

обобщения.; 
 

Владеют 

базовыми 

универсальными 

учебными 

действиями- 

письмом, 

чтением. 

 

Дети умеют 

правильно сидеть, 

располагать 

тетрадь, 

держать ручку, 

ориентироваться 

в пространстве 

по 

возможности 

воспринимать 

адресованное 

им речевое 

высказывание; 

контролироват 

ь, оценивать 

свои учебные 

действия и их 

результаты 

при помощи 

педагога; 

принимать 

задания. 

активно 

воспринимать 

адресованное 

им речевое 

высказывание 
 

контролироват 

ь учебные 

действия и их 

результаты, 

принимать 

задания; 

самостоятельн 

о отвечать за 

свои действия, 

поступки. 

пользоваться 

речью как 

средством 

общения; 

использовать 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

Учащиеся 

имеют 

- навыки 

сотрудничеств 

а со 

взрослыми и 

сверстниками; 

имеют 

мотивацию к 

достижению 

результата 

Написание 

букв, слогов , 

слов (п,а, - 
папа, м,а - 

мама) 

1 

Написание 

букв, слогов , 

слов (л, а, м, 
п, - лампа) 

1 

Написание 

букв, слогов, 

слов ( о, т, л - 

лото) 

1 

Написание 

элементов, 

выходящих за 
нижнюю 

строку 

2 

Написание 
букв р, у 

1 

III четверть (9 
ч) 

 

Написание 

букв с 

элементами, 

выходящими 

за нижнюю 

строку: д, з, р, 
у 

1 

Написание 

букв, слогов 

из букв в, о 
(вот) 

1 

Написание 
слогов ба, бо, 

бу, би 

1 

Написание 

слогов ка-га, 

ко-го, ку-гу, 
ки-ги 

1 

Написание 

слогов с 

буквами 
(б,к,г,а,о,у,и) 

1 

Написание 1 
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слогов с 
буквой я: мя, 

тя, дя 

 Формировани 

е способности 

воспринимать 

речевой 

материал на 

слух и 

слухозритель 

но, 

формировани 

е и 

совершенство 

вания навыка 

чтения с губ. 

Максимально 

е 

использовани 

е сохранных 

анализаторов 

ребёнка. 

Овладение 

навыками 

чтения и 

письма. 

Развитие 

аналитически 

х 

возможностей 

учащихся, их 

глазомера, 

руки, 

пространстве 

нных 

представлени 

й. 

др.), написанные 

рукописным 

шрифтом на 

классной доске. 

Умеют 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). 

Умеют читать: 

слова и фразы по 

книге; 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). 

страницы, 

находить все 

необходимые 

элементы 

строки, 

выполнять 

различные 

движения рукой, 

осваивают 

различные виды 

соединений. 

работы; 

уважительно 

относятся к 

иному 

мнению; 

привычку и 

любовь к 

труду, чувство 

ответственнос 

ти, 

настойчивости 

в преодолении 

трудностей 

Написание 

фраз: Как 

тебя зовут? 

Меня зовут .. 

1 

Написание 

фраз: Как 

зовут твою 

маму/папу? 

Маму/папу 

зовут .. 

1 

Написание 

букв ш, ж, щ 

и слогов, слов 

с этими 
буквами 

1 

IV четверть (9 
ч) 

 

Написание 

прописных 

согласных 
К,М, С, Н 

1 

Написание 

слов с 

прописными 
согласными 

К,М,С,Н 

1 

Написание 

прописных 

согласных Ш, 

Щ, В, З; 

Написание 

слов с 

прописными 

согласными 
Ш, Щ, В, З 

1 

Написание 

прописных 

согласных 
Б,Д, Х, Ж 

1 

Написание 

слов с 

прописными 
согласными 

Ш, Щ, В, З 

1 

Написание 

прописных 
гласных Ю, Я 

1 
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Написание 

слов с 

прописными 
согласными 

Ю,Я 

1     

Написание 

прописных 

гласных Ё,Е, 

Написание 

слов с 

прописными 

согласными 
Е,Ё 

1 

Написание 

прописных Ч, 

У, Ц, И, 

Написание 

слов с 

прописными 
согласными 

Ч,У, Ц,И 

1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рау, Ф. Ф., Кац З. Г., Мореева, Н. А. Слезина, Н. Ф.. Букварь. Учебник. М., 
Просвещение. Обновленное издание готовится к выпуску в 2017 г. 

Рау, Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., Просвещение. 

Бессонова, Т. П., Грибова, О. Е. Развитие речи. – Учебник для подгот. кл. шк. для 

детей с ТНР. – М.; Просвещение. 

Быкова, Л. М., Вишневская Е. Е. Методика развития речи глухих школьников в 

младших классах. –Учеб. пособие. 

Бортникова, Е. Мои первые прописи. (для детей 6-7 лет.): Тетрадь. – Екатеринбург: 

ООО «Литур-опт». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 
Предметные результаты 

Обучающиеся знают: как выражать 

(не -) понимание речевого или 

практического действия; 

как выражать просьбу в целях 

получения помощи; 
Учащиеся умеют: 
- активно воспринимать адресованное 
им речевое высказывание 

- контролировать и оценивать учебные 

действия и их результаты, 

- принимать задания и осваивают 

социальную роль обучающегося на 

основе развития мотивов учебной 
деятельности, 

Учащиеся умеют: 
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, простейших поручений и др.), 

написанные рукописным шрифтом на классной 

доске. 

Умеют: писать простейшие элементы букв, 

читать: слова и фразы по книге; 
текст в три-четыре предложения и отвечать на 
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- самостоятельно отвечать за свои 

действия, поступки, 

- пользоваться речью как средством 

общения; 

- использовать полученные знания в 

практической деятельности; 

Учащиеся имеют навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

имеют мотивацию к достижению 

результата работы; 
уважительно относятся к иному 

мнению; 
Владеют: первоначальными 

понятиями окружающего мира и 
явлений жизни. 

вопросы учителя; 

Писать прописные буквы. 

Самостоятельно писать слова и простейшие фразы 

(по картинкам или по демонстрации предметов и 

действий). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Чтение и развитие речи — один из основных предметов, который объединяет 

два основных направления в обучении — изучение литературно-художественных 

произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. 

Чтение и развитие речи способствует развитию интеллектуально- 

познавательных, художественно-эстетических способностей учеников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 

честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 

для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Предмет «Чтение и развитие речи» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении. 

Основные цели обучения чтению и развитию речи: 

1. формирование потребности детей в чтении; 

2. формирование навыка понимания смысла прочитанного, опираясь на знакомый 

речевой материал; 

3. формирование навыка анализа полученной при чтении информации и 

использование ее; 

4. формирование навыка выразительного, эмоционального чтения; 

5. формирование разговорной связной речи. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса чтение и развитие речи в первом классе начальной школы 

отводится 4 ч в неделю, всего 132 часа (I четверть – 32 часа, II – четверть – 32 часа, III 
– 36 часов, IV – 32 часа) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Навыки чтения 

Плавное, осознанное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряженно 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 
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Определение с помощью учителя смысла произведения. Установление 

последовательности событий, описываемых в тексте явлений. 

Ответы на вопросы по содержанию произведения. Подбор иллюстраций к отдельным 

частям произведения, фигурок действующих лиц к читаемому произведению. 

Нахождение в тексте незнакомых слов, выяснение их значения исходя из контекста и 

в результате коллективной беседы с учителем. 

Определение с помощью учителя жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, 

сказка). 

Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. 

Установление причинно-следственных связей. 
Пересказ произведения с опорой на иллюстрации, картинки или аппликации 

Ориентировка в книге 
Усвоение правил обращения с книгой. Нахождение начала произведения по 

оглавлению, указания на автора произведения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 132 ЧАСА В ГОД) 
 

Д
ат

а 

Раздел/тема, 

содержание 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Коррекци 

онная 

направлен 

ность 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы курса 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты1 

Личностные 

результаты 

 (знать, 

понимать) 
Общеучебные и 

предметные 

умения 

 

 Школа. 

1.Первый день в 

школе. Слова. 

Соотнесение с 

картинкой. 

2. Помещения 

школы. Слова. 

Соотнесение с 

картинкой. 

3. Учебные 

принадлежности. 

Предложения. 

Слова. 

Презентация. 

4. Занятия на 

уроках. 

Предложения. 

Слова. Работа с 

презентацией. 

10 Побужден 
ие к 

речевой 

деятельно 

сти, 

умение 

достаточн 

о полно и 

логично 

выражать 

свои 

мысли. 

Максимал 

ьное 

использов 

ание 

сохранны 

х 

анализато 

ров 

ребенка. 

Разделени 

е речевой 

Учатся: 

соотносить 

прочитанное 

(слово, 

предложение, 

связный текст) 

с 

действительнос 

тью, с 

предметом, с 

иллюстрацией; 

читать и 

выполнять 

задание; 

адекватно 

реагировать на 

прочитанное, 

проявляя 

радость, 

огорчение, 

сопереживание. 

читать 

правильно, 

Развитие навыка 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных жизненных 

ситуациях. 

Учатся правильно 

пользоваться 

учебником. Под 

руководством 

учителя работать 

над текстом 

учебника, 

обращаться к 

оглавлению, 

вопросам, 

образцам. 

Учатся иметь 

общее 

представление о 

библиотеке, 

правилах 

пользования ею. 

Формирование 

чувства гордости 

за 

свою Родину. 

Развитие 

мотивов 

учебной деятель- 
ности. 

Развитие 

самостоя- 

тельности, 

личной 

ответственности 

за 

свои поступки. 

Формирование 

эстетических 

чувств. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброже- 

лательности и 

 Осень. 

1. Времена 

года. Предложения. 

18 

 

1 Оценка достижения метапредметных результатов не предусматривается. 
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 Слова. 

2. Наступила 

осень. Чтение 
предложений, 

подбор 
иллюстраций. 

3. Домашние 

животные. 

Составление 
предложений из 

слов, их чтение, 
зарисовка. 

4. Животные 

осенью. 

Определение 
главных героев 

рассказа. 

5. Игры и 
занятия детей 

осенью. 

Составление 
предложений к 

картинкам и их 
прочтение. 

Зарисовка. 

6. Фрукты. 

Составление 
предложений из 

слов и их чтение. 

7. Овощи. 

Составление 
предложений из 

слов и их чтение. 

8. Обобщающи 
й урок по теме 
«Осень». 

 деятельно 

сти  на 

составные 

элементы, 

позволяю 

щее 

осмыслит 

ь их во 

внутренне 

м 

отношени 

и 

друг к 

другу. 

Развитие 

внимания, 

работоспо 

собности. 

Работа 

над 

произнош 

ением. 

Формиро 

вание 

способнос 

ти 

восприни 

мать 

речевой 

материал 

на слух и 

слухозрит 

ельно, 

формиров 

ание и 

совершен 

ствования 

навыка 

чтения с 

губ. 

Развитие 

мышлени 

я 

(визуальн 

ого, 

понятийн 

ого, 

логическо 

го, 

речевого, 

абстрактн 

ого, 

эмоционально, 

четко, слитно, с 

паузами 

подражая 

чтению 

учителя; 

реализовывать 

при чтении 

произноситель 

ные 

возможности, в 

том числе, 

воспроизведен 

ия звуковой и 

ритмико – 

интонационной 

структуры 

речи; 

следить за 

чтением 

товарища по 

своей книге, 

продолжать 

чтение после 

товарища; 

читать хором, 

синхронно с 

учителем, 

товарищами; 

передавать 

содержание 

прочитанного в 

рисунках; 

подбирать к 

прочитанному 

тексту (или 

отрывку) 

подходящие 

готовые 

иллюстрации; 

отвечать на 

обобщенные 

вопросы, о ком, 

о чем 

прочитали; 

определять 

логическую 

последовательн 

ость событий 

прочитанного; 

оценивать 

поступки 

Уметь бережно 

обращаться с 

книгой, 

правильно 

пользоваться 

книжными 

закладками. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов. 

Активное 

использование 

речевых 

средств для 

решения 

познавательных 

и коммуника- 

тивных задач. 

Активно вести 

диалог. 

Овладение ло- 

гическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установление 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений 
 

. 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопережива- 

ния чувствам 

других людей. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Наличие 

мотивации 

к творческому 

труду, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни и 

деятельности. 

 Семья. 

1.Текст «Брат и 

сестра» (с. 49). 
3. Рассказ 

«Хорошие 
отметки» (с.56-58) 

8 

 Что такое хорошо 

и что такое 
плохо? 

1. Рассказ «Просто 

30 
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 старушка» 

3.Стихотворение 

«Зимний вечер» 

4.Рассказ «В гостях 

и дома» 

5.Рассказ «Рыбка» 

6.Текст «Печенье» 

7.Рассказ «Три 

товарища» 
8. Рассказ 

«Честный мальчик» 

9. Обобщающий 

урок. 

 образного 

) 

Развитие 

памяти 

(зрительн 

ой, 

слуховой, 

моторной 

; 

быстроты 

и 

прочност 

и 

запомина 

ния) 

Повышен 

ие 

мотивов 

учебной 

деятельно 

сти 

(прилежа 

ния, 

отношени 

я к 

отметке, 

похвале 

или 

порицани 

ю 

учителя) 

Формиро 

вание 

эмоциона 

льно – 

волевой 

сферы 

(способно 

сти к 

волевому 

усилию, 

чувств 

долга и 

ответстве 

нности) 

Соблюден 

ие правил 

поведени 

я в 

обществе, 

школе. 

действующих 

лиц читаемого 

произведения, 

устанавливать 

причинно- 

следственные, 

временные 

связи; 

проявлять 

интерес к 

чтению. 

  

 Зима. 

1. Текст «Зима» 

2.Стихотворение 

«Белый снег 

пушистый» 

3.Текст «Наш 

каток» 

4. Текст «Зимой» 
5. Стихотворение 

«Новогодняя 

елочка» 

6. Рассказ «Как 

наряжали елку» 

7.Обобщающий 
урок 

20 

 Праздник мам. 

1. Рассказ «Мама» 

2.Стихотворение 

«Наша мама» 

6 

 Весна. 

1.Текст «Весна» 

2.Стихотворение 

«Снег теперь уже 

не тот». 

3. Текст «Вот и 

весна наступила» 

4.Текст «На полях» 
5.Обобщающий 

урок. 

14 

 Лето. 

1.Стихотворение 

«Июнь» 

2.Рассказ «Как 

Вася ловил рыбу» 

5 
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 Произведения по 

выбору учителя 

21     

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники: 

Зыкова Т.С., Морева П.А. «Чтение 1 класс», М., «Просвещение» (обновленное 

издание готовится к выпуску к 2017 г.) 

Зыкова Т.С., Кузьмичева Е.П. Русский язык. Развитие речи. «Издательство» 

«Просвещение». 

 

Пособия для учителя: 

Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. 
М., «Просвещение». 

Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение». 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. Москва, «Владос». 
Методика преподавания русского языка. Л.М. Быкова. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину. 

2. Развитие мотивов учебной деятельности. 

3. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои 
поступки. 

4. Формирование эстетических чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

6. Развитие навыков сотрудничества. 

7. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

9. Активное использование речевых средств для решения познавательных 

и коммуникативных задач. 
10. Участие в диалоге. 

Предметные результаты 

1. Читать небольшие рассказы с четко выраженным смыслом. 

2. Отбирать к рассказу картинки из предложенных учителем, 

располагая их в нужном порядке, подписывать их. 

3. Уметь изображать содержание рассказа в рисунках и 

подписывать их. 

4. Уметь отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

5. Находить действующих лиц из фигурок предложенных учителем. 

6. Находить в тексте незнакомые слова, выяснять их значение 
исходя из контекста. 

7. Пересказывать содержание прочитанного с опорой на 
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иллюстрации, картинки или аппликации; 

8. Знать наизусть стихотворение. 

9. Формирование представлений о мире. 

10. Формирование потребности в систематическом чтении. 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое 

обучение» направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их 

мышления, разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно-практической деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание 

школьников. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагог организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого школьника, 

посильной инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне 

конкретного класса планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, 

сложности, методам и приемам, при этом предусматривается вариативность учебных 

задач и ролей участников учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием эффективности подхода является 

темп продвижения ученика в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его 

когнитивных и креативных способностей. Эти дети лучше запоминают наглядный 

материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной 

деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы словесно- 

логического мышления. При этом применяются специфические сурдопедагогические 

приемы, облегчающие глухим ученикам с интеллектуальной недостаточностью 

воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого используются следующие 

приемы: в момент объяснения учебного материала педагог широко применяет внешние 

опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в 

обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые 

результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к 

ответу товарища и при согласии повторение ответов хорошо успевающих учеников; 

ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и 

в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых 

средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен 

при организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи 

при его выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются 

следующие виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование 

учебной, познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочно- 

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется 

различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 

контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные 

карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, 

бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем 

порядке: для наиболее успешных в учебной деятельности учеников педагогом создаются 
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учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то есть, им 

предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 

повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом 

класса темпа учебной деятельности; при выполнении работы между именно этим детьми 

распределяются прежде всего, роли руководителя («маленького учителя», «бригадира») - 

ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса; при работе с более слабыми 

учащимися предусматривается оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников. 

 

Формы организации учебных занятий: урок. 

Основные виды учебной деятельности: беседа, рассматривание картинки, 

предмета, описание предмета, написание заявки, написание плана работы, написание 

отчета, подведение итогов работы, лепка, рисование, аппликация, конструирование. 

 
Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» (ППО) предметной 

области «Филология (Язык и речевая практика)», наряду с другими предметами основных 

образовательных областей «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебного плана АООП НОО глухих обучающихся 1 класса (вариант 1.3). 
Примерным учебным планом НОО для глухих обучающихся изучение предмета 

«Предметно-практическое обучение» предусмотрено в 1–5 классах. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

адаптированную образовательную программу по варианту 1.3 ФГОС для глухих 

обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Всего на изучение предметов образовательной области «Филология (Язык и 

речевая практика)» в начальной школе выделяется 2231 учебных часа, из них на 

комплексный предмет «Язык и литературное чтение – 1658 часов, а на предметно- 

практическое обучение – 573 часов. 

При 5-дневной учебной неделе на изучение предмета ППО в 1 классе отведено по 5 

часов в неделю (165 часов на учебный год). 

Образовательная организация вправе перераспределить указанное в учебном 

плане Примерной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся количество часов на предметы определенного класса, 

соблюдая норму максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной 

неделе. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно- 

коррекционного процесса в образовательной организации. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели с 

дополнительными недельными каникулами в течение учебного года (например, в 3 

четверти). Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специальный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен на формирование 

житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 
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коллективе, целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно- 

практическое обучение" предполагает реализацию принципа связи речевого развития с 

предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением 

разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого обучающегося, 

посильной инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне 

конкретного класса планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, 

сложности, методам и приемам; предусматривается вариативность учебных задач и ролей 

- с учетом индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. Ведущим 

критерием эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в 

овладении знаниями, умениями, навыками; развитие его когнитивных способностей. Эти 

обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе 

с тем, они способны к такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает 

некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим обучающимся с 

нарушенным интеллектом воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого 

используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала 

педагогический работник широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех 

обучающихся, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на 

основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты коррекционно- 

педагогического воздействия: высказывание отношения к ответу других обучающихся и 

при согласии - повторение ответов, хорошо успевающих обучающихся; ответы с опорой 

на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных) карт и в том числе 

наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов 

моделей речевых высказываний. 

Учёт имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучающегося важен 

при организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи 

при его выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются 

следующие виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование 

учебной, познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочно- 

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуются 

различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 

контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные 

карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе в малых группах. 

Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: для 

наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся создаются учебные ситуации, 

способствующие активизации их речевого развития: предоставляется возможность 

выполнять учебные задания в несколько большем объеме и повышенной сложности; при 

выполнении работы между именно этими обучающимися распределяются роли 

руководителя - ведущего в паре в рамках личностно-деятельностного подхода к 
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организации учебно-воспитательного процесса; более слабым обучающимся 

предусматривается оказание оптимальной помощи. 

1 четверть: 
Лепка: «Шар», «Яблоко», «Огурец», «Морковь», «Помидор», «Груша», «Зайка», 

«Мишка». 

Аппликационные работы: «Шар», «Яблоко», «Огурец», «Груша», «Зайка», «Мишка». 
Моделирование и конструирование из бумаги: «Закладка», «Флажок». 

Рисование: «Шар(ы)», «Яблоко», «Огурец», «Морковь», «Дом», «Забор», «Елка». 

2 четверть: 
Лепка: «Лиса», «Кот», «Собака», «Гусь», «Петух», «Чашка», «Чайник». 

Аппликационная работа: «Лиса», «Кот», «Собака», «Лиса в лесу», «Новогодняя елка». 

Моделирование и конструирование из бумаги: «Елочные украшения: самолет, звезда, 

флажки (гирлянда)». 
Рисование: «Елочные игрушки (шар, бусы, флажки)», «Пальто», «Шуба», «Ботинки», 

«Сапоги», «Шапка», «Шарф», «Варежки». 

3 четверть: 
Лепка: «Дед Мороз», «Снежная баба», «Солдат», «Самолет», «Танк», «Пушка». 

Аппликационная работа: «Зимний пейзаж (дом, ели)», «Снежная баба», «Цветы в вазе 

(подарок к 8 марта)». 

Моделирование и конструирование из бумаги: «Коврики из полосок цветной бумаги», 

«Стрела», «Шапка». 

Рисование: «Новогодняя елка», «Мебель: стол, стулья, кровать, диван, шкаф», «Посуда: 

тарелка, чашка, ложка», «Снежная баба». 
4 четверть: 
Лепка: «Макет "Репка"», «Макет "Весна"». 

Аппликационная работа: «В парке», «Утка и утята». 
Моделирование и конструирование из бумаги: «Цветы – мак», «Лодочка». 

Рисование: «Мяч, веревка, велосипед», «Ветка с листьями», «Цветы (мак, ромашка)», 

«Лопата, грабли, ведро, лейка», «Весенняя одежда людей». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предметно-практическое обучение 1 класс 1 четверть 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

 

Содержат 

ельная 

линия 

 
Примерная 

тематика 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

 
БУД 

15 ч. Лепка 1. Шар. 

2. Яблоко. 

3. Огурец. 

4. Морковь. 

5. Помидор. 

6. Груша. 

7. Зайка. 

8. Мишка. 

Называть 

материалы и 

предметы 

лепки (с 

помощью 

учителя). 

Лепить из 

целого куска, 

отрывать 

нужный 

кусок 
пластилина. 

Лепить, 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», «перемена»; 

- бережно пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями, 

материалами и инструментами и 

организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 
- соотносить свои действия и их результаты 
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   подражая 

учителю. 

Разминать 

пластилин. 

Придавать 

пластилину 

различные 

формы 

(шара, 

"колбаски", и 

т.д.). 

Сообщать о 

выполненны 

х действиях 

путем 

подбора 

соответст- 

вующих 

письменных 

табличек ("Я 

слепил" и 

т.п.) - с 

помощью 

учителя. 

с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
- пользоваться знаками, символами; 

- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик, ученик 
– тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко взрослому, 

сотрудничать со сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
Личностные: 

- развитие мотивации к обучению; 

- владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и 

качеств личности; 
- самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей. 

20 ч. Апплика 

ционные 
работы 

1. Шар. 

2. Яблоко. 

3. Огурец. 

4. Груша. 

5. Зайка. 

6. Мишка. 

Называть 

материалы и 

предметы 

аппликации (с 

помощью 

учителя). 

Вырезать, 

подражая 

учителю. 

Вырезать по 

контуру разные 

фигуры, 

наклеивать 
вырезанные 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», «перемена»; 

- бережно пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями, 

материалами и инструментами и 

организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 
- соотносить свои действия и их результаты 
с заданными образцами, принимать оценку 
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   фигуры на 

бумагу. 

Аккуратно 

обводить 

шаблон. 

Сообщать о 

выполненных 

действиях 

путем подбора 

соответст- 

вующих 

письменных 

табличек («Я 

вырезал», «Я 

наклеил» и 

т.п.) - с 

помощью 

учителя. 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
- пользоваться знаками, символами; 

- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик, ученик 
– тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко взрослому, 

сотрудничать со сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к обучению; 

- владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и 

качеств личности; 
- самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

5 ч. Моделир 

ование и 

конструи 

рование 
из 
бумаги 

1. Закладка. 
2. Флажок. 

Называть 

материалы и 

предметы (с 

помощью 

учителя). 

Сообщать о 

выполненных 

действиях 

путем подбора 

соответст- 

вующих 

письменных 

табличек с 

помощью 
учителя. 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», «перемена»; 

- бережно пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями, 

материалами и инструментами и 

организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности,   оценивать    ее    с    учетом 
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    предложенных критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
- пользоваться знаками, символами; 

- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик, ученик 
– тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко взрослому, 

сотрудничать со сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
Личностные: 

- развитие мотивации к обучению; 

- владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и 

качеств личности; 
- самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей. 

4 ч. Рисовани 

е 
1. Шар(ы). 

2. Яблоко. 

3. Огурец. 

4. Морковь. 

5. Дом. 

6. Забор. 

7. Елка. 

Называть 

материалы и 

предметы 

рисования (с 

помощью 

учителя). 

Аккуратно 

обводить 

шаблон. 

Рисовать 

простым 

карандашом 

заданные 

объекты. 
Раскрашивать 
цветными 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», «перемена»; 

- бережно пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями, 

материалами и инструментами и 

организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты 

с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности,    оценивать    ее    с    учетом 
предложенных критериев, контролировать 
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   карандашами 

(сплошь и 

штриховать). 

Сообщать о 

выполненных 

действиях 

путем подбора 

соответст- 

вующих 

письменных 

табличек ("Я 

нарисовал(-а)" 

и т.п.) - с 

помощью 

учителя. 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные: 

- выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения 
предметов; 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
- пользоваться знаками, символами; 

- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, ученик – ученик, ученик 
– тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко взрослому, 

сотрудничать со сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к обучению; 

- владение элементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и 

качеств личности; 
- самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей. 

 
 

Предметно-практическое обучение 1 класс 2 четверть 

К
ол

- 

во
 

ча
со

в Содержа 

тельная 
линия 

Примерная 

тематика 

Планируемые результаты (в соответствии в ФГОС) 

Предметные результаты БУД 

10 ч. Лепка  Понимать и выполнять 

простейшие инструкции 

типа: "Слепи яблоко". 

Называть размеры изделия 
(большой, маленький). 

Отвечать на вопросы: Кто 

сделал(а)? Что сделал(а)? 

Обращаться к учителю (к 

товарищу) с вопросами: 
Можно взять? Можно 

делать? (при 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 

«перемена»; 

- бережно пользоваться учебной 

мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и организовывать  рабочее 

место; 
- принимать цели и 
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   индивидуальном 

стимулировании и с 

помощью учителя). 

Придавать пластилину 

простейте формы, 

соответствующие частям 

тела животных. 

Определять число частей 

тела животных и 

количество нужных для 

лепки кусочков 

пластилина. Соразмерять 

величину кусочков, 

нужных для лепки 

различных частей тела 

животных. Создавать из 

частей объекты с 

правильным 

пространственным 

расположением частей по 

образцу и по 

представлению. 

Сообщать о выполненных 

действиях путем подбора 

соответствующих 

письменных табличек ("Я 

слепил..." и т.п.) - с 

помощью учителя. 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать  с   информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное    высказывание, 

элементарное   схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и  электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 
обучению; 
- владение    элементарными 
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    навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 

свойств и качеств личности; 
- самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

12 ч. Апплик 

ационна 

я 

работа 

1. Лиса. 

2. Кот. 

3. 

Собака. 

4. Лиса в 

лесу. 
5. 

Новогод 

няя елка. 

Понимать и выполнять 

простейшие инструкции. 

Называть размеры изделия 

(большой, маленький). 

Отвечать на вопросы: Кто 

сделал(а)? Что сделал(а)? 

Обращаться к учителю (к 

товарищу) с вопросами: 

Можно взять? Можно 

делать? (при 

индивидуальном 

стимулировании и с 

помощью учителя). 

Составлять аппликации из 

отдельных объектов. 

Сообщать о выполненных 

действиях путем подбора 

соответствующих 

письменных табличек - с 

помощью учителя. 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 

«перемена»; 

- бережно пользоваться учебной 

мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и организовывать  рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 

- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 
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    устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 
Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 

свойств и качеств личности; 
- самостоятельность        в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

8 ч. Модели 

рование 
и 

констру 

ировани 

е из 
бумаги 

Елочные 

украшен 

ия: 

самолет, 

звезда, 

флажки 

(гирлянд 

а). 

Понимать и выполнять 

простейшие инструкции. 

Называть размеры изделия 

(большой, маленький). 

Отвечать на вопросы: Кто 

сделал(а)? Что сделал(а)? 

Обращаться к учителю (к 

товарищу) с вопросами: 

Можно взять? Можно 

делать? (при 

индивидуальном 

стимулировании и с 

помощью учителя). 

Создавать из частей объекты 

с правильным 

пространственным 

расположением частей по 

образцу и по представлению. 

Сообщать о выполненных 

действиях путем подбора 

соответствующих 

письменных табличек - с 

помощью учителя. 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 

«перемена»; 

- бережно пользоваться учебной 

мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и организовывать  рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев,         контролировать 
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    свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать  с   информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное    высказывание, 

элементарное   схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и  электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 

свойств и качеств личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

4 ч. Рисован 

ие 
1. 

Елочные 

игрушки 

(шар, 

бусы, 
флажки). 

Понимать и выполнять 

простейшие инструкции 

типа: "Нарисуй яблоко". 

Называть размеры изделия 

(большой, маленький). 
Называть объекты 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 

«перемена»; 

- бережно пользоваться учебной 

мебелью; 
- работать с учебными 
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  2. 

Пальто. 

3. Шуба. 

4. 

Ботинки. 

5. 

Сапоги. 

6. 

Шапка. 

7. Шарф. 

8. 

Варежки 
. 

рисования. Отвечать на 

вопросы: Кто сделал(а)? Что 

сделал(а)? Обращаться к 

учителю (к товарищу) с 

вопросами: Можно взять? 

Можно делать? (при 

индивидуальном 

стимулировании и с 

помощью учителя). 

Сообщать о выполненных 

действиях путем подбора 

соответствующих 

письменных табличек - с 

помощью учителя. 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и организовывать рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 
символами; 

- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать  с   информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное    высказывание, 

элементарное   схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и  электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
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    Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 

свойств и качеств личности; 
- самостоятельность        в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 
 
 

Предметно-практическое обучение 1 класс 3 четверть 

К
ол

- 

во
 

ча
со

в Содержа 

тельная 
линия 

Примерная 

тематика 

Планируемые результаты (в соответствии в ФГОС) 

Предметные 
результаты 

БУД 

18 ч. Лепка 1. Дед Мороз. 

2. Снежная баба. 
3. Солдат. 

Просить нужные 

для работы материалы 

и оборудование (путем 

подбора письменных 

табличек - с помощью 

учителя). 

Узнавать поделку, 

которую предстоит 

изготовить, по ее 

описанию (в 

пиcьменной форме) - 

на знакомом 

материале. 

Выполнять работу 

по образцу и по 

инструкции, по 

рисунку и 

инструкции, данной 

в устно-дактильной 

форме и в 

письменной форме 

(пооперационно). 

Вычленять части 

изделия. Определять 

материал для его 

изготовления. 

Соблюдать 

последовательность 

в работе, точно 

соответствующую 

словесной 

инструкции. Давать 

отчет о работе с 
опорой на 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 
«перемена»; 

  4. Самолет. 
5. Танк. 

- бережно пользоваться учебной 
мебелью; 

  6. Пушка. - работать с учебными 
принадлежностями, 

   материалами и инструментами 
и организовывать рабочее 

   место; 
- принимать цели и 

   произвольно включаться в 
деятельность, следовать 

   предложенному плану и 
работать в общем темпе; 

   - активно участвовать в 
деятельности,   оценивать   свои 

   действия и действия 
одноклассников; 

   - соотносить свои действия и их 
результаты с заданными 

   образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 

   учетом предложенных 
критериев, контролировать 

   свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов. 

   Познавательные: 
- выделять существенные, 

   общие и отличительные 
свойства предметов; 

   - устанавливать видо-родовые 
отношения предметов; 

   - делать простейшие 
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   словесную обобщения, сравнивать, 

инструкцию (или 
путем подбора 

классифицировать на 
наглядном материале; 

письменных 
табличек). 

- пользоваться знаками, 
символами; 

Спрашивать 
разрешения начать 

- читать; 
- писать; 

работу. 
Называть поделку, 

- наблюдать; 
- работать с информацией 

указывать, из какого 
материала она сде- 

(понимать изображение, текст, 
устное высказывание, 

лана (путем выбора 
данных учителем 

элементарное схематическое 
изображение, предъявленные на 

письменных 
таблиц). 

бумажных и электронных и 
других носителях). 

 Коммуникативные: 
- работать в паре, тройке, в 

 коллективе (учитель - ученик, 
ученик – ученик, ученик – 

 тройка, ученики); 
- обращаться за помощью ко 

 взрослому, сотрудничать со 
сверстниками в разных 

 социальных ситуациях. 

 Личностные: 

 - развитие мотивации к 

 обучению; 
- владение элементарными 

 навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами 

 социального взаимодействия; 
- развитие положительных 

 свойств и качеств личности; 
- самостоятельность в 

 выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

12 ч. Апплик 1. Зимний Просить нужные 

для работы материалы 

и оборудование (путем 

подбора письменных 

табличек - с помощью 

учителя). 

Узнавать поделку, 

которую предстоит 

изготовить, по ее опи- 

санию (в пиcьменной 

форме) - на знакомом 

материале. 

Выполнять работу по 
образцу и по 
инструкции, по 

Регулятивные: 
 ационна пейзаж (дом, - различать понятия «урок», 
 я ели). «перемена»; 
 работа 2. Снежная - бережно пользоваться учебной 
  баба. мебелью; 
  3. Цветы в вазе - работать с учебными 
  (подарок к 8 принадлежностями, 
  марта). материалами и инструментами 
   и организовывать рабочее 
   место; 
   - принимать цели и 
   произвольно включаться в 
   деятельность, следовать 
   предложенному плану и 
   работать в общем темпе; 
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   рисунку и инструкции, 

данной в устно- 

дактильной форме и в 

письменной форме 

(пооперационно). 

Вычленять части 

изделия. Определять 

материал для его изго- 

товления. Соблюдать 

последовательность в 

работе, точно 

соответствующую 

словесной инструкции. 

Давать отчет о работе с 

опорой на словесную 

инструкцию (или 

путем подбора 

письменных табличек). 

Спрашивать 

разрешения начать 

работу. 

Складывать бумагу, 

проглаживать по сгибу 

и отрывать, отрезать 

лишнюю часть бумаги, 

переплетать полоски 

бумаги; обводить по 

шаблону объекты для 

аппликации, вырезать 

их (по образцу) и по 

подражанию. 

Называть поделку, 

указывать, из какого 

материала она сделана 

(путем выбора данных 

учителем письменных 

таблиц). Описывать с 

помощью учителя 

содержание 

аппликаций (макета), 

называть персонажей 

сказок и описывать их 

действия. 

Пересчитывать число 

поделок (в пределах 5- 

ти). 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать  с   информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное    высказывание, 

элементарное   схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и  электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 
обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 
- развитие    положительных 
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    свойств и качеств личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

8 ч. Модели 

рование 
и 

констру 

ировани 

е из 
бумаги 

1. Коврики из 

полосок 

цветной 

бумаги. 

2. Стрела. 

3. Шапка. 

Просить нужные 

для работы материалы 

и оборудование (путем 

подбора письменных 

табличек - с помощью 

учителя). 

Узнавать поделку, 

которую предстоит 

изготовить, по ее опи- 

санию (в пиcьменной 

форме) - на знакомом 

материале. 

Выполнять работу по 

образцу и по 

инструкции, по 

рисунку и инструкции, 

данной в устно- 

дактильной форме и в 

письменной форме 

(пооперационно). 

Вычленять части 

изделия. Определять 

материал для его изго- 

товления. Соблюдать 

последовательность в 

работе, точно соответ- 

ствующую словесной 

инструкции. Давать 

отчет о работе с 

опорой на словесную 

инструкцию (или 

путем подбора 

письменных табличек). 

Спрашивать 

разрешения начать 

работу. 

Называть поделку, 

указывать, из какого 

материала она сделана 

(путем выбора данных 

учителем письменных 

таблиц). 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 

«перемена»; 

- бережно пользоваться учебной 
мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и  организовывать  рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное      схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных   и   электронных   и 
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    других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 

свойств и качеств личности; 
- самостоятельность        в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей. 

7 ч. Рисован 

ие 
1. Новогодняя 
елка. 
2. Мебель: 

стол, стулья, 

кровать, диван, 

шкаф. 

3. Посуда: 

тарелка, 

чашка, ложка. 

4. Снежная 

баба. 

Просить нужные 

для работы материалы 

и оборудование (путем 

подбора письменных 

табличек - с помощью 

учителя). 

Узнавать поделку, 

которую предстоит 

изготовить, по ее опи- 

санию (в пиcьменной 

форме) - на знакомом 

материале. 

Выполнять работу по 

образцу и по 

инструкции, по 

рисунку и инструкции, 

данной в устно- 

дактильной форме и в 

письменной форме 

(пооперационно). 

Вычленять части 

изделия. Определять 

материал для его изго- 

товления. Соблюдать 

последовательность в 

работе, точно соответ- 

ствующую словесной 

инструкции. Давать 
отчет о работе с 

Регулятивные: 

- различать понятия «урок», 

«перемена»; 

- бережно пользоваться учебной 

мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и  организовывать  рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 
- выделять существенные, 
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   опорой на словесную 

инструкцию (или 

путем подбора 

письменных табличек). 

Спрашивать 

разрешения начать 

работу. 

Делать зарисовки с 

натуры, по образцу, 

рисунку. 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать  с   информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное    высказывание, 

элементарное   схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и  электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому, сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 
свойств и качеств личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

 
 

Предметно-практическое обучение 1 класс 4 четверть 

К
ол

- 

во
 

ча
со

в Содержа 
тельная 

линия 

Примерная 

тематика 

Планируемые результаты (в соответствии в ФГОС) 

Предметные результаты БУД 

16 ч. Лепка 1. Макет "Репка". Называть 

материалы и 

инструменты. 

Понимать и 
выполнять 

Регулятивные: 
  2. Макет "Весна". - различать понятия «урок», 
   «перемена»; 
   - бережно пользоваться учебной 
   мебелью; 
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   простейшие 

поручения. 

Просить у учителя 

(товарища) нужный 

для работы материал 

и оборудование. 

Отвечать на вопросы 

типа: Что будет 

делать? Что 

сделал(а)? Сколько? 

Кто сделал? Чей? 

Чья? 

Обращаться к 

учителю (к 

товарищу) с 

вопросом: Можно 

взять? Можно 

сделать? 

Производить работу 

по образцу (и 

рисунку) и 

словесной ин- 

струкции. 

Давать отчет о 

работе с опорой на 

словесную 

инструкцию. 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и инструментами 

и  организовывать  рабочее 

место; 

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, контролировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 
Познавательные: 

- выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 
- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать  на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать  с   информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное    высказывание, 

элементарное   схематическое 

изображение, предъявленные на 

бумажных и  электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные: 

- работать в паре, тройке, в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

тройка, ученики); 

- обращаться за помощью ко 

взрослому,    сотрудничать    со 
сверстниками        в        разных 
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    социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных 

свойств и качеств личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей. 

14 ч. Апплик 1. «В парке».  Называть материалы и 

инструменты. 

Понимать и выполнять 

простейшие поручения. 

Просить у учителя (товарища) 

нужный для работы материал и 

оборудование. 

Отвечать на вопросы типа: Что 
будет делать? Что сделал(а)? 

Сколько? Кто сделал? Чей? 
Чья? 

Обращаться к учителю (к 

товарищу) с вопросом: Можно 

взять? Можно сделать? 

Производить работу по 

образцу (и рисунку) и 

словесной инструкции. 

Давать отчет о работе с опорой 

на словесную инструкцию. 

Регулятивные: 
 ационна 2. Утка и - различать понятия 
 я утята.  «урок», «перемена»; 
 работа   - бережно пользоваться 
    учебной мебелью; 
    - работать с учебными 
    принадлежностями, 
    материалами и 
    инструментами и 
    организовывать 
    рабочее место; 
    - принимать цели и 
    произвольно 
    включаться в 
    деятельность, 
    следовать 
    предложенному плану 
    и работать в общем 
    темпе; 
    - активно участвовать в 
    деятельности, 
    оценивать свои 
    действия и действия 
    одноклассников; 
    - соотносить свои 
    действия и их 
    результаты с 
    заданными образцами, 
    принимать оценку 
    деятельности, 
    оценивать ее с учетом 
    предложенных 
    критериев, 
    контролировать свою 
    деятельность с учетом 
    выявленных недочетов. 
    Познавательные: 
    - выделять 
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    существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо- 

родовые отношения 

предметов; 

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать   с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленные  на 
бумажных и 

электронных и других 
носителях). 
Коммуникативные: 

- работать в паре, 

тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – тройка, 

ученики); 

- обращаться  за 

помощью ко взрослому, 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 
- владение 

элементарными 

навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

- развитие 
положительных 
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    свойств и качеств 

личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 
договоренностей. 

6 ч. Модели 

рование 
и 

констру 

ировани 

е из 
бумаги 

1. Цветы - мак. 

2. Лодочка. 
Называть материалы и 

инструменты. 

Понимать и выполнять 

простейшие поручения. 

Просить у учителя (товарища) 

нужный для работы материал и 

оборудование. 

Отвечать на вопросы типа: Что 

будет делать? Что сделал(а)? 

Сколько? Кто сделал? Чей? 
Чья? 

Обращаться к учителю (к 

товарищу) с вопросом: Можно 

взять? Можно сделать? 

Производить работу по 

образцу (и рисунку) и 

словесной инструкции. 

Давать отчет о работе с опорой 
на словесную инструкцию. 

Регулятивные: 

- различать понятия 

«урок», «перемена»; 

- бережно пользоваться 
учебной мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и 

инструментами и 

организовывать 

рабочее место; 

- принимать цели и 

произвольно 

включаться  в 

деятельность, 

следовать 

предложенному  плану 

и работать в общем 

темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, 

оценивать   свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои 

действия и  их 

результаты    с 

заданными образцами, 

принимать  оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

контролировать  свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 

- выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо- 

родовые отношения 

предметов; 
- делать   простейшие 
обобщения, сравнивать, 
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    классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 

- работать   с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленные  на 
бумажных и 

электронных и других 

носителях). 
Коммуникативные: 

- работать в паре, 

тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – тройка, 

ученики); 

- обращаться  за 

помощью ко взрослому, 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение 

элементарными 

навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

- развитие 

положительных 

свойств и качеств 

личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 
договоренностей. 

6 ч. Рисован 

ие 
1. Мяч, 
веревка, 

Называть материалы и 
инструменты. 

Регулятивные: 
- различать понятия 
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  велосипед. 

2. Ветка с 

листьями. 

3. Цветы (мак, 

ромашка). 

4. Лопата, 

грабли, ведро, 

лейка. 

5. Весенняя 

одежда людей. 

Понимать и выполнять 

простейшие поручения типа: 

нарисуй шар, обведи собаку. 

Просить у учителя (товарища) 

нужный для работы материал и 

оборудование. 

Отвечать на вопросы типа: Что 

будет делать? Что сделал(а)? 

Сколько? Кто сделал? Чей? 

Чья? 

Обращаться к учителю (к 

товарищу) с вопросом: Можно 

взять? Можно сделать? 

Производить работу по 

образцу (и рисунку) и 

словесной инструкции. 

Давать отчет о работе с опорой 

на словесную инструкцию. 

«урок», «перемена»; 

- бережно пользоваться 

учебной мебелью; 

- работать с учебными 

принадлежностями, 

материалами и 

инструментами и 

организовывать 

рабочее место; 

- принимать цели и 

произвольно 

включаться  в 

деятельность, 

следовать 

предложенному  плану 

и работать в общем 

темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, 

оценивать   свои 

действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои 

действия и  их 

результаты    с 

заданными образцами, 

принимать  оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

контролировать  свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные: 

- выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов; 

- устанавливать видо- 

родовые отношения 

предметов; 

- делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, 

символами; 
- читать; 

- писать; 

- наблюдать; 
- работать с 
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    информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

предъявленные  на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 
Коммуникативные: 

- работать в паре, 

тройке, в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – тройка, 

ученики); 

- обращаться  за 

помощью ко взрослому, 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Личностные: 

- развитие мотивации к 

обучению; 

- владение 

элементарными 

навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия; 

- развитие 

положительных 

свойств и качеств 

личности; 

- самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 
договоренностей. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ПРЕДМЕТНО- 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного 

образования глухих обучающихся должно отвечать их особым образовательным 

потребностям. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В 
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таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.3) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и учебными материалами по всем основным учебным 

предметам адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» основными 

предметами начального образования глухих обучающихся являются развитие речи и 

предметно-практическое обучение (ППО). Систематическое изучение содержания курса 

ППО в 1 классе обеспечивается на основе использования учебно-методического 

комплекта «Русский язык. Развитие речи» для 1 класса (авторы Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова), выпускаемого издательством «Просвещение». 

В состав линии УМК «Русский язык. Развитие речи» для глухих обучающихся от 

издательства «Просвещение» входят: 

• «Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, З. Г. Кац, Л. И. Руленкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие речи» для 1 

дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. Соловьева). 

К учебнику для 1 класса имеются дидактические материалы к урокам предметно- 

практического обучения. Данные материалы предлагаются в электронном виде и 

размещены на страничке об учебнике для каждого года обучения на сайте издательства 

«Просвещение». При подготовке к урокам учитель имеет возможность использовать 

образцы закрытых картинок, поделок из пластилина, шаблонов фигурок для создания 

собственного комплекта раздаточного материала на основе предложенных изображений в 

электронной форме. 

К учебнику по развитию речи для 1 класса предлагается электронная версия. В 

электронную форму учебника (ЭФУ) также включен дополнительный дидактический 

материал для уроков предметно-практического обучения. 

Для работы на уроках предметно-практического обучения обучающимся 

необходимы: 

- предметы (натуральные объекты, муляжи, игрушки) для выполнения задач 

восприятия, анализа, сравнения и др. и произведения действий с ними и с их помощью; 

- предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, разрезные и 

подвижные аппликации, репродукции картин и другой иллюстративный материал в 

печатной и электронной форме для составления описаний, рассказов, изложений и других 

видов работ по развитию разговорной и связной речи; 

- таблички с текстом (буквами, слогами, словами, предложениями, фразами); 

- индивидуальное рабочее место (с возможностью при необходимости 

перемещаться и трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 
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- тетради и альбомы для рисования, художественные материалы для детского 

творчества в целях создания мотивирующей основы делового речевого общения; 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными 

концами, линейка обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, 

циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка и клеенка для лепки, кисти для работы с клеем 

и красками, коробочки для мелочей; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием: краски гуашь и акварель, бумага (писчая, альбомная, цветная и для 

аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный, гофрированный, цветной), клей 

ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин, 

глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», природный материал 

(шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали 

утилизированных предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки 

от бутылок или коробок, пенопласт, губки, вата и др.); 

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся 

к урокам технологии: коробки, подставки, папки и др. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам 

обучения глухих 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. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, обязательным 

условием к организации рабочего места обучающегося является расположение в классных 

помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в 

том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать 

информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающиеся должны знать и уметь: называть материалы и предметы лепки, 

аппликации, рисования, (с помощью учителя). 

Лепить из целого куска, отрывать нужный кусок пластилина. Лепить (вырезать), подражая 

учителю. Разминать пластилин. Придавать пластилину различные формы (шара, 

"колбаски", и т.д.), вырезать по контуру разные фигуры, наклеивать вырезанные фигуры 

на бумагу. Аккуратно обводить шаблон. Рисовать простым карандашом заданные 

объекты. Раскрашивать цветными карандашами (сплошь и штриховать). Сообщать о 

выполненных действиях путем подбора соответствующих письменных табличек ("Я 

слепил" и т.п.) - с помощью учителя. 

Понимать и выполнять простейшие инструкции типа: "Слепи яблоко", "Нарисуй 

яблоко". Называть размеры изделия (большой, маленький). Называть объекты рисования. 

Отвечать на вопросы: Кто сделал(а)? Что сделал(а)? Обращаться к учителю (к товарищу) с 

вопросами: Можно взять? Можно делать? (при индивидуальном стимулировании и с 

помощью учителя). Придавать пластилину простейте формы, соответствующие частям 

тела животных. Составлять аппликации из отдельных объектов. Определять число частей 

тела животных и количество нужных для лепки кусочков пластилина. Соразмерять 

величину кусочков, нужных для лепки различных частей тела животных. Создавать из 
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частей объекты с правильным пространственным расположением частей по образцу и по 

представлению. Сообщать о выполненных действиях путем подбора соответствующих 

письменных табличек ("Я слепил..." и т.п.) - с помощью учителя. 

Просить нужные для работы материалы и оборудование (путем подбора 

письменных табличек - с помощью учителя). Узнавать поделку, которую предстоит 

изготовить, по ее описанию (в пиcьменной форме) - на знакомом материале. Выполнять 

работу по образцу и по инструкции, по рисунку и инструкции, данной в устно-дактильной 

форме и в письменной форме (пооперационно). Вычленять части изделия. Определять 

материал для его изготовления. Соблюдать последовательность в работе, точно соответ- 

ствующую словесной инструкции. Давать отчет о работе с опорой на словесную 

инструкцию (или путем подбора письменных табличек). Спрашивать разрешения начать 

работу. Складывать бумагу, проглаживать по сгибу и отрывать, отрезать лишнюю часть 

бумаги, переплетать полоски бумаги; обводить по шаблону объекты для аппликации, 

вырезать их (по образцу) и по подражанию. Делать зарисовки с натуры, по образцу, 

рисунку. Называть поделку, указывать, из какого материала она сделана (путем выбора 

данных учителем письменных таблиц). Описывать с помощью учителя содержание 

аппликаций (макета), называть персонажей сказок и описывать их действия. 

Пересчитывать число поделок (в пределах 5-ти). 

Называть материалы и инструменты. Понимать и выполнять простейшие 

поручения типа: нарисуй шар, обведи собаку. Просить у учителя (товарища) нужный для 

работы материал и оборудование. Отвечать на вопросы типа: Что будет делать? Что 

сделал(а)? Сколько? Кто сделал? Чей*? Чья*? Обращаться к учителю (к товарищу) с 

вопросом: можно взять? Можно сделать? Производить работу по образцу (и рисунку) и 

словесной инструкции. Давать отчет о работе с опорой на словесную инструкцию. 

Овладение представлениями и их словесными обозначениями в условиях 

предметно-практической деятельности. Формирование умения работать по образцу, 

инструкции, плану, выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль 

простых технологических операций. Реализация приобретенных предметно-практических 

умений при решении повседневных социально-бытовых задач. 

 
Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» 

2 – 6 классы 

Учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Русский язык 

• Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей 

различных видов деятельности в условиях развития и использования потребности детей в 

общении. 

• Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 

позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно- 

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников 

языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во втором классе 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших 

классах, заключается в формировании речевой активности школьника, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 
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основе словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 

разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности 

требует формирования у детей потребности в речи, мотивированности высказывания, 

обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 
развития обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых 

и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно- 

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при 

обучении данной категории обучающихся, а так же основой всего образовательно – 

коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным школьникам. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного повторения 

его в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, 

чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый 

активный словарь самых необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного 

процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а 

также за счет организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 

глухих школьников является дифференцированный подход к обучению языку. 

Письмо 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым 

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, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв 

идет от графически простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать 

излишних словесных объяснений, сообщения детям правил письма. Учитывая, что 

двигательный навык письма формируется у детей достаточно долго, учителю необходимо 

обеспечить большую тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, 

тексты). Многие дети с задержкой психического развития имеют недостаточное развитие 

мелкой моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками 

зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо детей характеризуется не 

только плохой каллиграфией, но и неправильным воспроизведением графического образа 

букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 

включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для 

развития мелких движений имеют дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, 
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занятия предметно-практической деятельностью, упражнения на уроках письма. Для 

тренировки школьников в письме целесообразно чаще использовать письменную речь на 

уроках предметно- практического развития, развитие речи, чтения и др. Эти упражнения 

необходимы не только для овладения письмом, но и для обучения пользоваться 

письменной речью в общении. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; 

списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной 

формы речи как средства общения и обучения. 

Развитие речи 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 

быть подготовлен учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию 

словесных понятий на уроках предметно-практического обучения и развития речи, 

чтения. В 5 - 6 классах предполагается более полная реализация возможностей глухих 

детей этой категории в речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, 

после фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного 

детьми изделия, педагог предлагает части учащихся самостоятельно выполнить задание, а 

другим - с использованием опорных слов, третьим - вписать в готовый текст 

пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. Учащиеся на уроках 

обучаются практическому умению составлять фразы разговорной речи. Порядок слов в 

предложениях дети усваивают только в практическом порядке без опоры на изучение 

правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Дети практическим путем овладевают грамматическим строем русского 

языка. 

 
 

Чтение 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

учащимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок детей, 

составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбор содержания 

прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с 

текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой 

техники, выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

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. 

 
Общая характеристика курса 

 

Программа предусматривает обучению русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его 

людьми (учителем, товарищем, воспитателем и др). Используя потребность глухого 

ребёнка в общении, педагог формирует у него общепринятое средство общения – 

словесную речь. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в 

младших классах, предполагает формирование речевой активности школьника, желание и 

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

неё на основе словесной речи. Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной 

системы – это обучение речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и 

монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Дети 
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одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в 

условиях пользования речью как средством общения. Развитие речевой деятельности 

глухих учащихся – это интегрированная система обучения, в которой каждый учебный 

предмет имеет общие и специфические задачи в отношении обучения языку, меняющееся 

в зависимости от года обучения, с постоянной ведущей ролью предметно – практического 

обучения (ППО). Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1-3 классах 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Обучению языку осуществляется: 

- на специально выделенных уроках (развитие речи, чтения и развития речи, письма); 

- в процессе обучения всем учебным предметам, особенно на уроках ППО; 

- в часы занятий по ознакомлению с окружающим миром, предусмотренные учебным 

планом; 
- в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей в интернате; 

- в часы индивидуальных занятий. 

В содержание работы по русскому языку в 1-3 классах включаются следующие 

разделы: развитие разговорной и связной речи, обучение чтению и письму. На 

специальные грамматические упражнения и работу над словарём выделяется часть уроков 

письма или развития речи, начиная со 2 полугодия 1 класса до 1 часа, со 2 класса – 1-2 

часа в неделю. 

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. 

Содержание обучения разговорной речи на каждом году обучения представлено тремя 

группами коммуникативных умений, формируемых у учащихся при осуществлении 

совместной деятельности с учителем и товарищем, - Побуждение, Сообщение, Вопрос - и 

содержит конкретный перечень требований к ним: 

 воспринимать весь материал разговорной речи слухо – зрительно; 

 обращаться к собеседнику и реагировать на обращения; 

 адресовать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику к 

которому оно обращено и активно воспринимать адресованное речевое 

высказывание; 

 получать результат собственного речевого воздействия на собеседника и 

реагировать на речь товарища выполнением действия или ответным 

высказыванием; 

 повторять или корректировать собственное речевое высказывание и проявлять 

встречную активность для уточнения, понимания в целях достижения желаемого 

результата. 

Развитие монологической речи. 

В младших классах дети начинают овладевать различными композиционными 

формами: письмо, рассказ, заметка, изложение и др. В процессе обучения описательно – 

повествовательной речи у детей формируется общее для разных высказываний умения: 

представлять и раскрывать тему, выделять основную мысль высказывания, 

систематизировать материал, выражать свои мысли правильно, точно, ясно. В программе 

указан объём требований к овладению грамматическим строем и лексикой языка. 

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. 
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С четвёртого класса начинается 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 

соединение усилий, направленных как на запоминание речевых средств в условиях 

общения, так и на осознание их смыслового содержания и структурного оформления. 

Организующим центром всей системы языка является грамматика, поэтому в основном 

работа по анализу коммуникативных единиц и их вариантному продуцированию 

осуществляется в процессе изучения сведений по грамматике. 

 

Языковая способность 

 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями 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. 

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых высказываний по 

аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний. 

 
 

Речевая деятельность 

Говорение 
 

Овладение словесной речью в общении и для общения. Потребность в речи. 

Использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, детьми. 

Овладение коммуникативными умениями. Стремление быть понятым учителем или 

товарищами. Воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при 

реализации обучающимся произносительных возможностей (при контроле со стороны 

учителя 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 учётом 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) 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. 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 
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обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно 

естественно, реализуя произносительные возможности, строить 
2. Речевые высказывания логично и грамотно. 

3. Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании 

работы. 

4. Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со 

своим действием или действием товарища, с картинкой. Расспрашивать об 

интересующем (кто?, что?, что делает?, какой?, какая?, какое?, какие?). 

5. В целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, 
повторять сказанное, исправлять собственные ошибки. 

6. Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершению. 

7. Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений. 

8. Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность 

заданий, исходя из логики предстоящих действий. Задавать вопросы учителю и 

товарищам с целью узнать об интересующем, уточнить имеющиеся сведения, 

расспросить о предстоящей деятельности. 

9. Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с 

предварительной зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее. 

10. Описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или серии 

картинок в виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, товарищах, о 

событиях в форме письма. 

11. Придумывать название рассказа (сказки) по главной мысли. Восстанавливать 

преднамеренно нарушенную последовательность событий, действий. Отчитываться 

о своей работе, писать письма. 

12. Составлять план предметно-практической деятельности. 

13. Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать 

учителя, товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, 

экскурсии, интересных событиях и т.п.) по заданию взрослых, по собственному 

желанию; уточнять непонятное. 

14. Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. Рассказывать о 

своей деятельности и деятельности товарищей, об интересных событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа. 

15. Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами 

рассуждений, на заданную тему. 

16. 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. 

17. Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний 
товарищей, исправлять ошибки. 

18. Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий 

собеседника, речевой реакции. Добиваться взаимопонимания (повторить 

высказывание, уточнить его и т.д.). 

19. Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои 

произносительные возможности. 

 

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

Адекватная реакция на прочитанное. Понимание содержания связного текста (сказки, 

рассказа). Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

учителю в выразительном чтении. 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). 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с 

действительностью, с предметом, с иллюстрацией. Читать и выполнить задание, 

инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений. 

2. Адекватно реагировать на прочитанное (оценка своего труда и труда товарища; 

интересное или важное сообщение), проявляя радость, огорчение, сопереживание. 

3. Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению 

учителя. 

4. Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с 

союзами. Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе, 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. 

5. Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. 

Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, 

синхронно с учителем, товарищами. 

6. Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые 

иллюстрации. 

7. Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали. Пересказывать 

прочитанное с использованием выполненного иллюстративного материала, 

макетов. 

8. Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. 

Находить нужную страницу текста (по устному или письменному указанию 

учителя, по записи ее номера на доске). 

9. Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. Определять логическую 

последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, задания, 

произведения). 

10. Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать 

части. Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые 

слова и определять их значение из контекста или пользуясь справочным 

материалом. 

11. Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 
причинно-следственные, временные связи. 

12. 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. 

 

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 
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письменной форме логично, последовательно. Техника письма: четкость, скорость, 

аккуратность. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. 

2. Понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, 

буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы 

прописные, заглавные, способы их соединения). 

3. Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких 

предложений, небольших рассказов, отчетов, заявок). 

4. 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. 

5. Писать большую букву в начале предложения, в собственных именах. Переносить 

слова по слогам (с помощью учителя или самостоятельно). 

6.  Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные учителем, товарищами, или 
обнаруженные самостоятельно. 

7. Соблюдать логику в изложении мыслей. 

Дактилирование 
 

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. Использование 

устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей. 

2. Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью. 

3. Использовать устно-дактильную форму речи при общении с учителем, 

товарищами, опуская дактилирование при использовании в речи отработанного 

материала. 

4. Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, 

поручений учителя, товарищей, при первоначальном чтении текста, при проверке 

написанного. 

5. Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товарищами и 

взрослыми, при усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении 

сложного текста, при письме и проверке написанного текста, при затруднении в 

общении с товарищами. 

 

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. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью 

слухового аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеурочной 
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деятельности) и знакомый обучающимся речевой материал–фразы, слова и 

словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические единства. 

2. При ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или 

полно), не повторяя его. 

3. Выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только 

сообщения. 

4. Грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и 

естественно, наиболее полно реализовывать сформированные произносительные 

умения. 

 
 

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 

 

1. Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 
грамматическому вопросу (кто? что?). 

2. Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. 

3. Практически различать число существительных при выполнении словесных 

инструкций, выражении просьб, желаний. 
4. Знать начальную форму слов-существительных. 

5. Определять род существительных (жен., муж., сред.). 

6. Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? 

какие?). 

7. Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? 

что? – предметное значение; что делает? – значение действия; какой? признак; чей? 
– принадлежность; сколько? –количество. 

8. Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. Различать 

(практически) текст, предложение, слово, букву. 

9. Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и 
адекватно реагировать на них. 

10. Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции. 

11. Отбирать предложения по образцу. Строить предложения из знакомых слов с 

опорой на грамматический вопрос. 

12. Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой 

флексией, прилагательных (по существительному), глаголов. 
13. Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот. 

14. Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что? 

Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, а)? что делает(-ют)? что 

будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? Какой (-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? 

который? из чего? для кого? откуда? когда? Отвечать на эти вопросы. 
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15. 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)?) 

16. Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных 

структур с союзами потому что, что, когда. 

17. Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, 

употреблять их в речи. 

18. Объединять в группы однокоренные слова. Понимать и употреблять прямую речь в 
связных высказываниях. Понимать косвенную речь. 

19. 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. 

20. Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 

выводы. Строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. 

21. Использовать в речи конструкции простого, сложного предложения. 
Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. 

22.  Дополнять предложения, исключать лишние слова. Употреблять в соответствии с 

задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

 
 

 Основные задачи реализации содержания 

• Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

• Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 
чтению и письму. 

• Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения 

задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых 
образовательных потребностей. 

• Развитие практических речевых навыков построения и грамматического 
оформления речевых единиц. 

• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 

• Формирование умений работать с текстом, понимать его содержание. 
Формирование умения выражать свои мысли. 

• Развитие у обучающихся слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе 
устной коммуникации. 

• Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, способности 

к осмысленному чтению и письму. 

• Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

• Развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на 
уровне, соответствующем их возрасту и развитию. 

• Развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно воспринимать 

устную речь (с использованием слуховых аппаратов), говорить достаточно внятно 

и естественно, реализуя произносительные возможности. 

 
 

Место предмета «Русский язык и литературное чтение» 

в учебном плане и структура курса 
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Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык и литературное чтение» 

выделяется: 

во 2 классе –272 часа (8 часов в неделю); 

в 3 классе – 272 часа (8 часов в неделю); 

в 4 классе – 272 часа (8 часов в неделю); 

в 5 классе – 272 часа (8 часов в неделю). 

в 6 классе – 306 часов (9 часов в неделю). 

 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

«Русский язык и литературное чтение» 

 

Ведущее место предмета в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начинает 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся овладеют грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения; способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) способность к словесному самовыражению на уровне соответствующем 

возрасту и развитию, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык и литературное чтение» 

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. 

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметные результаты должны отражать: 

овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и 

элементарной социально-бытовой деятельности; 

сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую 

речь; 

сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 

от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 
улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 

обучающегося), 

овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

интерес к чтению доступных текстов; 
 

осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста для 
понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в 
том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 
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Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как 

к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 

чистоты, 
выразительности, емкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

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

органичном единстве и разнообразии через формирование представления младших 

школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира 

и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном 

составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

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

народов; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 
Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

стилистических); 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие 

мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого 

этикета; 

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение (в объеме изученного); 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

9) способность проверять написанное. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык и литературное чтение» 

(развитие речи) 

2 класс 
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Описывать интересные события, которые произошли на перемене, после уроков: 

отражать последовательность событий в рисунках, подписывать свои рисунки и рисунки 

своих товарищей короткими предложениями (с помощью учителя, самостоятельно), 

составлять краткий рассказ (3-4 предложения). 

Рассказывать об экскурсии: делать зарисовки, подписывать, составлять полный 

рассказ с использованием зарисовок, записанных слов, придумывать название рассказа с 

учётом темы экскурсии. 

Рассказ о себе, о семье, о товарищах: отвечать на вопросы о себе (фамилия , имя, 
состав семьи, любимые занятия, занятиях родителей). 

Описание предметов, животных, птиц в сравнении. Составлять готовое описание с 

предметом; выделять в предмете форму, цвет, величину. Находить одинаковые и разные 

признаки, выделять главные признаки, вести сравнение. Отражать это в описании (с 

помощью учителя), давать описанию название (с помощью учителя). Выделять группы 

предметов (фрукты, овощи, птицы и т.д.) 

Работать по серии картинок: определять последовательность картинок, 

подписывать их простыми предложениями, придумывать название рассказа (с помощью 

учителя или самостоятельно). Составлять рассказ из 4-5 предложений, коллективно 

обсуждать лучший вариант. 

Работать по одной картинке: подбирать название рассказа из готовых заголовков с 

помощью учителя, составлять 2-3 предложения с помощью учителя. Отражать главную 

мысль в рассказе и в названии рассказа. 

Написание писем: передавать в рисунках содержание письма, составлять начало 

письма и конец с помощью учителя, составлять письмо в рисунках с подписями. 

Передавать в рисунках содержание полученного письма, отвечать на вопросы письма. 

Составлять рассказ о последующих событиях: составлять рассказ с помощью 

учителя с предварительной зарисовкой конца рассказа (4-5 предложений). Придумывать 

название рассказа. 

Работать по закрытой картинке: узнавать содержание сюжетной картинки (1-2 объекта, 
действие). Передавать содержание в рисунке. 

 
Содержание учебного предмета 

3 класс 
Описывать интересные события, школьные новости: выбирать тему описания с 

помощью учителя, рассказывать по готовому подробному плану и рисункам, составлять 

подробный план из готовых пунктов, рассказывать по нему, придумывать название. 

Рассказывать об экскурсии: зарисовывать и рассказывать устно и письменно по 

готовому плану, коллективно составлять подробный план с использованием рисунков, 

рассказывать по ним. 
Рассказывать о товарищах: описывать внешний вид, характер. 

Описывать предметы по готовому плану, коллективно составлять план описания, 

используя готовые пункты плана, подробно рассказывать по картинному плану с 

помощью учителя. Сравнивать предметы по признакам. Выделять группы предметов. 

Работа по серии картинок: составлять с помощью учителя краткий план из 

названий картинок, рассказывать с помощью учителя 5-6 предложений, придумывать 

название. 

Работа по одной картинке: пользоваться в рассказе готовым простым планом, выделять в 

плане главные пункты, составлять рассказ с помощью учителя по простому плану (5-6 

предложений). 

Составлять рассказ с предварительной зарисовкой возможного начала рассказа. 

Выделять главную картинку, составлять простой план, составлять рассказ с 

последующими событиями с помощью учителя и зарисовок. 
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Ведение дневника: выбирать интересное событие: рисовать и подписывать картинки, 

читать записи товарищей, выражать своё мнение с помощью учителя о написанном. 

Рассказ   на   тему, заданную учителем: делать зарисовки на готовую тему, 

подписывать рисунки, составлять аппликацию, рассказывать по готовому плану. 

Подробное изложение прочитанного текста по своим зарисовкам, коллективное 

составление плана, пересказ прочитанного. 

Работа по закрытой картинке: узнавать содержание простой картинки, передавать 

содержание в рисунке с кратким рассказом. 

 
 

Содержание учебного предмета 

4 класс 
Описывать интересные события, школьные новости: выбирать тему описания 

самостоятельно и с помощью учителя, рассказывать по готовому простому плану, 

составлять подробный план из простых пунктов, рассказывать по нему, придумывать 

название. 

Рассказывать об экскурсии: зарисовывать и рассказывать устно и письменно по готовому 

плану, составлять подробный план с использованием рисунков, рассказывать по ним. 
Рассказывать о товарищах: описывать внешний вид, характер. 

Описывать предметы по готовому плану, коллективно составлять план описания, 

используя готовые пункты плана, подробно рассказывать по картинному плану с 

помощью учителя.  Сравнивать предметы по признакам. Выделять группы предметов. 

Работа по серии картинок: составлять с помощью учителя краткий план из 

названий картинок, рассказывать с помощью учителя 6 предложений, придумывать 

название самостоятельно. 

Работа по одной картинке: пользоваться в рассказе готовым простым планом, выделять в 

плане главные пункты, составлять рассказ с помощью учителя по простому плану (6 

предложений). 

Составлять рассказ с предварительной зарисовкой возможного начала и конца 

рассказа. Выделять главные картинки, составлять простой план, составлять рассказ с 

последующими событиями с помощью учителя и зарисовок. 

Ведение дневника: выбирать интересное событие: рисовать и подписывать 

картинки, читать записи товарищей, выражать своё мнение с помощью учителя о 

написанном. 

Рассказ на тему, заданную учителем: делать зарисовки на готовую тему, 

подписывать рисунки, составлять аппликацию, рассказывать по готовому плану. 

Подробное изложение прочитанного текста по своим зарисовкам, коллективное 

составление плана, пересказ прочитанного. 

Работа по закрытой картинке: узнавать содержание простой картинки, передавать 

содержание в рисунке с кратким рассказом. 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
Описывать интересные события, школьные новости: выбирать тему описания 

самостоятельно и с помощью учителя, рассказывать по готовому простому плану, 

составлять подробный план из простых пунктов, рассказывать по нему, придумывать 

название. 

Рассказывать об экскурсии: зарисовывать и рассказывать устно и письменно по 

плану, составлять план с использованием зарисовок, рассказывать по ним. 

Рассказывать о товарищах: описывать внешний вид, характер. 
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Описывать предметы по плану, коллективно составлять план описания, подробно 

рассказывать по плану с помощью учителя. Сравнивать предметы по признакам. 

Выделять группы предметов. 

Работа по серии картинок: составлять краткий план из названий картинок, 

рассказывать с помощью учителя (7 предложений), придумывать название 

самостоятельно. 

Работа по одной картинке: пользоваться в рассказе готовым простым планом, 

выделять в плане главные пункты, составлять рассказ с помощью учителя по простому 

плану (7-8 предложений). 

Составлять рассказ с предварительной зарисовкой возможного начала и конца 

рассказа. Выделять главные картинки, составлять простой план, составлять рассказ с 

последующими событиями с помощью учителя и зарисовок. Ведение дневника: выбирать 

интересное событие: рисовать и подписывать картинки, читать записи товарищей, 

выражать своё мнение с помощью учителя о написанном. 

Рассказ на тему, заданную учителем: делать зарисовки на готовую тему, 

подписывать рисунки, составлять аппликацию, рассказывать по готовому плану. 

Подробное изложение прочитанного текста по своим зарисовкам, коллективное 

составление плана, пересказ прочитанного. 

Работа по закрытой картинке: узнавать содержание простой картинки, передавать 

содержание в рисунке с кратким рассказом. 
 

«Русский язык и литературное чтение» в 6 классе 
Содержание программы 

 

Содержание рабочей программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 

речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению 

в речи основных единиц языка. 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание (136 ч) и развитие речи (34 ч) 

Повторение изученного (9 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение (8ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 
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Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (14 ч) 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно,   влево,   направо,   заново,   справа, 

слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (33 ч) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с 
вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (22 ч) 
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Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 
меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (27 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам 

(что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов- 

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах 
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имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться 
за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного (18 ч) 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и 

сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном 

письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

 

 
Тематическое планирование по предмету 

«Русский язык и литературное чтение» 

2 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 
 

 
 

Темы Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Ведение дневника. Слушание объяснений 
учителя. 

Сопряжённое 

проговаривание. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 

Участие в диалогах. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

11 

Сообщение об интересных событиях 16 

Описание экскурсии 10 

Рассказ о себе, о семье, о товарищах. 15 

Описание предмета в сравнении 12 

Описание предметов, животных, птиц. 15 

Написание писем 9 

Работа по закрытой картине 12 

Составление рассказа по серии картинок 13 

Работа по одной картинке 11 

Составление рассказа с последующими 12 
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событиями Работа с кассами букв.  

 

Предметные результаты освоения первоначальных грамматических обобщений 

во 2 классе 
 Определять количество слов в предложении. 

Понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: Кто? Что? 

Что делал? Что сделал? Что будем делать? Какой? Какая? Какое? Где? Куда? Когда? 
Откуда? Как? Чем? Кого? Что? 

 Находить начальную форму существительных на –а, - я, глаголов на –ть, 

начальную форму прилагательных. 

 Образовывать падежные форму всех существительных по вопросам У кого? У 

чего? Кого? Что? 
 Распространять предложения с помощью вопросов. 

 Объединять в   группы однокоренные слова и правильно употреблять х в 

предложении. 

 Подбирать слова близкие и противоположные по значению, и употреблять их в 
предложении. 

 Употреблять в речи предложения усложнённых структур с прямой и косвенной 

речью, с однородными дополнениями. 

 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

2 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 
 
 

Различение слова и предложения. 6 

Знакомство с вопросами и умение отвечать на них: Кто? Что? 
Что делал? Что сделал? Что будем делать? 
Какой? Какая? Какое? 

Где? Куда? Когда? Откуда? 

Как? 
Чем? Кого? Что? 

8 

Начальная форма существительных на –а, - я, Глаголы на –ть. 

Начальная форма прилагательных. 
6 

Распространение предложений словами, предложенными учителем. 3 

Объединение в   группы   однокоренных слов и   употребление   их   в 
предложении. 

5 

Использование в речи вопросительных предложений. 3 

Употребление в предложении прямого дополнения, выраженного 
одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительного всех трёх 

родов единственного и множественного числа. 

3 

 

 

 
Предметные результаты по предмету «Русский язык и литературное чтение» 

(развитие речи) 

3 класс 
 Описывать события дня, составлять рассказ с предварительной зарисовкой и 

подписью рисунков, определять главные и интересные события. 
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 Описывать экскурсию устно и письменно: делать зарисовки и подписывать их, 

придумывать названия рассказа с учётом  темы экскурсии. 

 Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы товарищу о 

содержании его деятельности, изображать эту деятельность в рисунках, 

подписывать рисунки распространёнными предложениями. 

 Вести дневник с описанием целого дня, интересных событий, которые произошли 

на перемене, после уроков в школе, коллективно выбирать и обсуждать тему 

записи, отбирать главную информацию с краткой записью. 

 Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию предмета 

узнавать его, зарисовывать, описывать его. 

 Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки, вести сравнение 

с выделением аналогичных признаков, отмечая сходство и различия. 

 Составлять устно и письменно описание природы, пользуясь собственными 

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

справочным материалом, коллективно и самостоятельно составлять краткий план 

описания. 

 Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными 

наблюдениями. 

 Писать письмо родителям: коллективно отбирать информацию для письма на тему, 

предложенную учителем, писать письма с использованием дневниковых записей. 

 Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов (передавать её 

содержание в рисунках, писать рассказ по картинке) 

 Составлять рассказ по серии картинок, определять последовательность картинок, 

делать краткие подписи с последующим более подробным рассказом. 

 Составлять рассказ по одной картинке, отражать основную мысль рассказа, давать 

название рассказу, пользоваться готовым подробным планом. 

 Составлять рассказ в рисунках с изложением их содержания на основе 

предшествующих или последующих событий. 

 Составлять рассказ на тему, данную учителем, подписывать рисунки простыми 

предложениями, рассказывать по готовому плану. 

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

рассказами) 
Тематическое планирование по предмету 

«Русский язык и литературное чтение» 

3 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Темы Основные виды учебной 

деятельности 

Примерная 

расчасовка 

Описание событий дня Слушание объяснений 7 

Составление рассказа об экскурсии учителя. 7 
Слушание и анализ Ведение дневника 7 
выступлений своих Описание деятельности одноклассника 7 
товарищей. Описание предмета 8 

Работа с иллюстрациями. 
Составление 

Описание природы 8 

 

предложений по 
 

Описание внешности 8 
иллюстрациям. Написание писем 7 
Участие в диалогах. Составление рассказа по серии картинок 8 
Ответы на вопросы Составление рассказа по одной картинке 8 
учителя. Составление рассказа по началу и концу 8 

Работа с кассами букв. 
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Составление 
картинке 

рассказа по закрытой Составление и запись 8 
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Составление рассказа на тему слов печатными буквами. 

Прослушивание слов за 

экраном. 

Работа с речевыми 

фразами. 
Различение на слух слов. 

Различение на слух 
коротких фраз. 

7 

Изложение 4 

 

Предметные результаты освоения первоначальных грамматических обобщений 

в 3  классе 
 Определять количество слов в предложении. 

 Понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: Кто? Что? Что делал? Что 

сделал? Что будем делать? Какой? Какая? Какое? Где? Чем? Куда? Когда? Откуда? 

Как? Чей? Чья? Для кого? У кого? 

 Находить начальную форму существительных на –о, - е, глаголов на –чь, 

прилагательных по существительных, местоимений 1 лица единственного числа, 2 

лица единственного числа. 

 Образовывать падежные форму всех существительных по вопросам У кого? У 

чего? Кого? Что? 
 Распространять предложения с помощью вопросов. 

 Объединять в группы однокоренные слова и правильно употреблять х в 

предложении. 

 Подбирать слова близкие и противоположные по значению, и употреблять их в 

предложении. 

 Употреблять в речи предложения усложнённых структур с прямой и косвенной 

речью, с однородными дополнениями. 

 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Тема Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол – во часов 

Определение количества слов в 
предложении. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Сопряжённое 

проговаривание. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 

Участие в диалогах. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

Работа с кассами 

3 

Понимать, отвечать и задавать 

следующие вопросы: Кто? Что? Что 

делал? Что сделал? Что будем делать? 

Какой? Какая? Какое? Где? Чем? Куда? 

Когда? Откуда? Как? Чей? Чья? Для 
кого? У кого? 

5 

Начальная форма существительных на – 

о, - е, глаголов на –чь, 

Изменение прилагательных по 

существительным, Нахождение 

местоимений 1 лица единственного 
числа, 2 лица единственного числа. 

5 

Образование падежных форм всех 
существительных по вопросам: 
У кого? У чего? Кого? Что? 

5 

Распространение предложения с 3 
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помощью вопросов. букв. 

Составление и запись 

слов печатными 

буквами. 

Прослушивание слов 

за экраном. 

Работа с речевыми 

фразами. 

Различение на слух 

слов. 
Различение на слух 
коротких фраз. 

 

Объединение в группы однокоренных 

слов и правильное употребление их в 
предложении. 

5 

Подбор слов близких и 
противоположных по значению, и 

употребление их в предложении. 

3 

Употребление в речи предложений с 

усложнённой структурой (с прямой и 

косвенной речью, с однородными 

дополнениями) 

5 

 

 

 

Предметные результаты освоения по предмету «Русский язык и литературное 
чтение» (Русский язык) в 4 классе 

 

 Вести дневник с описанием целого дня, интересных событий, которые произошли 

на перемене, после уроков в школе, коллективно и самостоятельно выбирать и 

обсуждать тему записи, выделять главные пункты в плане и отражать их в рассказе. 

 Описывать экскурсию устно и письменно по готовому краткому или подробному 

плану коллективно или самостоятельно составлять краткий или подробный план. 

 Расспрашивать учителя и одноклассников о праздниках, об интересных событиях, 

происходящих в стране, экскурсиях, описывать их или рассказывать товарищу. 

 Выяснять путём расспросов содержание деятельности товарища, изображать эту 
деятельность в рисунках и рассказывать о ней другому лицу. 

 Составлять устно и письменно описание предметов, выделять в них главные 

отличительные признаки, отражать это при составлении краткого плана, 

реализовывать составленный план при описании и сравнении предметов. 

 Описывать внешность и характер человека, составлять устно и письменно 

описание, пользуясь собственными наблюдениями, составлять краткий план 

описания. 

 Составлять устно и письменно описание природы, пользуясь собственными 

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

справочным материалом, коллективно и самостоятельно составлять краткий план 

описания. 

 Коллективно составлять подробный план письма, реализовывать план при 
самостоятельном написании письма. 

 Составлять рассказ по серии картин, по одной картине: составлять краткий план 

рассказа, подробно рассказывать, выделяя главную часть, пользоваться книгой как 

справочным материалом. 

 С помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, зарисовывать и 

писать рассказ с помощью учителя, писать рассказ, используя записи. 
 Составлять план и писать изложение по плану. 

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

работой людей. 

 Писать сочинение по теме с элементами описания, рассуждения, используя 
отрывки из прочитанных рассказов. 

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

подбирать тему заметки, коллективно составлять подробный и сложный план с 

последующим самостоятельным его написанием. 
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4 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Темы Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во часов 

Ведение дневника Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 
учебником. 

Сопряжённое проговаривание. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление предложений по 

иллюстрациям. 

Участие в диалогах. 

Ответы на вопросы учителя. 

Работа с кассами букв. 

Составление и запись слов 

печатными буквами. 

Прослушивание слов за экраном. 

Работа с речевыми фразами. 
Различение на слух слов. 
Различение на слух коротких фраз. 

8 

Составление рассказа об 
экскурсии 

7 

Описание интересных событий 8 

Описание деятельности 
одноклассника 

6 

Описание предмета 4 

Описание природы 6 

Описание внешности 6 

Написание писем 9 

Составление рассказа по серии 
картин 

11 

Работа с закрытой картинкой 7 

Рассказ 9 

Изложение 8 

Сочинение 6 

Заметка в газету 7 

 

Предметные результаты освоения первоначальных грамматических обобщений в 4 

классе 
 Выделять предложения в сплошном тексте. 

 Уметь ответить на вопросы: «О ком говорится в предложении?», «О чём говорится 

в предложении?» 

 Находить в предложении слова – определения, проверять вопросами правильность 

их употребления. 
 Отвечать на вопросы к дополнениям. 

 Отвечать на вопросы к обстоятельствам. 

 Находить начальную форму существительных с – ь знаком на конце, глаголов на – 

ти, -ться, местоимений 1 лица множественного числа и 3 лица единственного и 

множественного числа. 

 Образовывать падежные формы существительных по вопросам предложного и 
дательного падежа. 

 Соблюдать правильный порядок слов в предложении, обстоятельство времени 

употреблять в начале предложения. 

 Дополнять предложения недостающими по смыслу словами, исключать из состава 
предложения лишние слова. 

 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык и литературное 
чтение» (Русский язык) 

4 класс (1 часа в неделю, 34 часа в год) 

Тема Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во часов 

Выделение предложений в 
сплошном тексте. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 
выступлений своих 

товарищей. 

3 

Умение ответить на вопросы: «О 

ком говорится в предложении?», 
«О чём говорится в предложении?» 

3 
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Нахождение в предложениях слов 

– определений, проверка 

вопросами правильность их 
употребления. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 
 

Сопряжённое 

проговаривание. 

 

Работа с 

иллюстрациями. 

 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 

 

Участие в диалогах. 

 

Ответы на вопросы 
учителя. 

 

Работа с кассами букв. 

Составление и запись 

слов печатными 

буквами. 

Прослушивание слов за 

экраном. 

Работа с речевыми 

фразами. 

Различение на слух 

слов. 

Различение на слух 

коротких фраз. 

3 

Задавать вопросы к дополнениям. 
Задавать вопросы к 

обстоятельствам. 

6 

Отвечать на вопросы, 
поставленные к обстоятельствам. 

3 

Нахождение начальной формы 

существительных с – ь знаком на 

конце, глаголов на –ти, -ться, 

местоимений 1 лица 

множественного числа и 3 лица 
единственного и множественного 

числа 

5 

Образование падежных форм 
существительных по вопросам 
предложного и дательного падежа. 

5 

Соблюдение правильного порядка 

слов в предложении, употребление 

обстоятельства времени в начале 
предложения. 

3 

Дополнение предложений 

недостающими по смыслу 

словами, исключение из состава 

предложения лишние слова. 

3 

 

 

«Русский язык и литературное чтение» в 5 классе 
Общая характеристика курса 

 

Пятый класс – это этап обучения в современной организации учебной деятельности 

неслышащих школьников означает включение их в изучение таких пропедевтических 

курсов разных учебных предметов, которые в своей совокупности позволят учащимся 

достичь уровня развития, требуемого для дальнейшего усвоения основ наук по 

систематическим программам основной общеобразовательной школы. Организующим 

центром вей системы языка является грамматика, поэтому в основном работа по анализу 

коммуникативных единиц и их вариативному продуцированию осуществляется в 

процессе изучение сведений по грамматике. Знание грамматики даёт 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» - создают условия для 

формирования всех видов речевой деятельности при усвоении способов получения 

информации, для развития понимания смыслового содержания и оформление 

выражаемых мыслей. 
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Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции 

и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматики 

русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

К концу 5 класса по предмету «Русский язык» обучающиеся должны 

 Уметь вести беседу или  изменить тему беседы, поддержать её; 

 Уметь выразить согласие или несогласие; 

 Уметь ответить кратко или развёрнуто на вопрос; 

 Уметь выразить оценку или отношение к сказанному; 

 Уметь объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое; 

 Уметь использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида; 

 Уметь заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными 

местоимениями; 

 Уметь описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их между 

собой; 

 Уметь составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на заданную 

тему; 
 Уметь написать изложение проработанного с учителем текста. 

 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Тема Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во часов 

Наша речь и наш язык. Текст. 28ч. 

Воспоминания о летних каникулах Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 

3 ч. 

Интересный случай 4 ч. 

Школьная перемена 4 ч. 

Ход урока 3 ч. 

Семья 4 ч. 

Новый друг (подруга) 3 ч. 

Осенняя природа 4 ч. 

Любимые занятия 3 ч. 
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Предложения. Простые и сложные предложения. 22ч. 

Осенние каникулы Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа 
с учебником. 

Сопряжённое 
проговаривание. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 
коротких фраз. 

3 ч. 

Интересный кинофильм 3 ч. 

Школьный праздник 3 ч. 

Дежурство в   классе   (в   столовой,   в 
мастерской) 

3 ч. 

Мой дом 3 ч. 

Зимняя природа 3 ч. 

Из жизни животных 4 ч. 

 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. 31ч. 

Зимние каникулы Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Сопряжённое 

проговаривание. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 

Участие в диалогах. 

Ответы на вопросы 
учителя. 

4 ч. 

Любимая книга 4 ч. 

Моя улица 4 ч. 

Выходной день 4 ч. 

Посещение магазина 4 ч. 

Городской транспорт 4 ч. 

Соседи 3 ч. 

Описание животного 4 ч. 

 

Имя существительное. Наши проекты. Говорите правильно. 21ч. 

Весенняя природа Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Работа с иллюстрациями. 

Составление 

предложений. 

Участие в диалогах. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

Работа с речевыми 

фразами. 

Различение на слух 

2 ч. 

Увлечения 2 ч. 

Праздники 3 ч. 

Любимый учебный предмет 2 ч. 

Интересное событие 3 ч. 

Правильный поступок 3 ч. 

Мой город 2 ч. 

Интересная экскурсия 2 ч. 
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Планы на лето коротких фраз. 2 ч. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты освоения по предмету «Русский язык» в 5 классе 

К концу 5 класса обучающиеся должны 

 Делить текст на предложения, составлять предложения по заданиям, правильно 

записывать предложения, знать грамматические термины: слово, словосочетание, 

предложение, текст, набор слов, прописная буква, точка. 

 Членить предложения на смысловые части по вопросам, находить в предложении 

подлежащее и сказуемое, распространять предложения второстепенными членами, 

знать грамматические термины: члены предложения, подлежащее, сказуемое, 

дополнение, определение, обстоятельство. 

 Знать типы связи слов в предложении, выбирать формы слова для согласования, 

составлять предложения с учётом согласованных членов предложения; 

устанавливать связь слов между сказуемым и дополнением (обстоятельством), 

практически выбирать или изменять формы слова для соблюдения норм 

управления; находить в предложениях связанных по типу примыкания сказуемых с 

обстоятельствами. 

 Составлять группы однокоренных слов, включать их в предложения, выделять в 

ловах окончания, выделять в словах корень, приставку и суффикс, составлять 

предложения со словами, имеющими различные суффиксы или приставки. 

 

Тематическое планирование по предмету 5 класс 
(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Тема Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во часов 

Повторение Коллективная работа с 

учителем. 
Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнение 

упражнений по темам. 

Самостоятельная 
работа. 

5 

Предложение 10 

Слово в языке и речи 9 

Имя существительное 10 

 

«Русский язык и литературное чтение» в 6 классе 
(9 часов в неделю, 306 часов за год) 

В 6 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово и т.д.) 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 
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• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 
и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

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

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Тематическое планирование 
 

п/п 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Тема 

Повторение 

Предложение 

Слово в языке и речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

Повторение 

Количество часов 
9 
8 

14 

33 

22 

6 

27 

18 

 
 

Учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» 

«Литературное чтение» 

Пояснительная записка 
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения предмета литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 
Предмет литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль- 

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Предмет литературное чтение начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму 
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идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях. У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении. 

После изучения всех букв осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты. 
«Литературное чтение» как систематический предмет начинается с 1 класса. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно- 

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют   знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
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пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе- 

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 
2 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

3 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

4 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

5 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год. 
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6 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 
 

Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе включают: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

− 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; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 
истории и культуры каждого народа; 

− формирование психологических условий развития общения, кооперации 

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 партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

− принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

− формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальном школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 
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произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащие 

начальных классов. 

 
Характеристика результатов формирования базовых учебных действий по предмету 

«Литературное чтение» 

Личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты 

Освоение предмета «Литературное чтение» вносит существенный вклад в 

достижение   личностных   результатов   начального   образования. Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 
принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 
– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 
Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалоговой формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать   различные   виды   чтения:   ознакомительное,   изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты 

освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 
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-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

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

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

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

полученную информацию в практической деятельности; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

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

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)1, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и со- 

держанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

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

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; -давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

-создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-способам написания изложения. 
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Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

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

три существенных признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев и автора художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

(2 – 6 класс) 
«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по 

другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого литература является одним из 

самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В 

чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать 

его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в 

развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 

обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса 
«Развитие речи». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся, определяющейся владением техникой чтения, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 
- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 
духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному 

чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа.  Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
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Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

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

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в 

области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный 

потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического 

дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и 

говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, 

пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию 

текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, 

передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют 

развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой 

деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке 

следующих групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться 
в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы 

при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного 

общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением 

с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 
- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 

тексте художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться 

словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 
- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- овладеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 

работа); 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

2 класс 
Литературное чтение 

Вводный урок 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 
Предполагать на основе названия содержание главы. 
Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы 
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Знакомство с названием Прогнозировать содержание раздела. 

раздела. Прогнозирование Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

содержания раздела. Выставка раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 

книг по теме.  Стихотворения соответствии с коллективно составленным планом. 

В. Данько, С. Чёрного, С. Выбирать книгу по заданному параметру. 

Маршака. Тема Воспринимать произведение. 

стихотворения. Заголовок. Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

Характер героев (буквы). произведения. 

Выразительное чтение с Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

опорой на знаки препинания. передавать интонационно конец предложения. 

Творческая работа: вол- Объяснять название произведения. 

шебные превращения. Выбирать из предложенного списка слова для 

Проектная деятельность. характеристики различных героев произведения. 

«Создаём город букв», «Буквы Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

— герои сказок». текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Литературная сказка И. Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

Токмаковой, Ф. Кривина. изображать героев. 

Главная мысль. Характер Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

героя произведения. содержанием произведения. 

Творческий пересказ: Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

дополнение содержания начале, потом, чем закончился рассказ. 

текста. Стихотворения Г. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. Находить слова, которые помогают представить самого 

Гамазковой, Е. Григорьевой. героя или его речь. 

Заголовок. Рифма. Звукопись Использовать приём звукописи при изображении 

как приём характеристики различных героев. 

героя. Главная мысль Читать стихи наизусть. 

произведения. Заучивание Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

наизусть. Конкурс чтецов. публику; оценивать себя в роли чтеца. 
 Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 
 учителя) 

Сказки, загадки, небылицы 

Знакомство с названием Прогнозировать содержание раздела. 

раздела. Прогнозирование Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 

содержания раздела. Выставка раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

книг по теме. Сказки составленным планом, обсуждать прочитанное. 

авторские и народные. Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

«Курочка   Ряба».   «Теремок». Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

«Рукавичка». «Петух и повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

собака». Сказки А. С. художественное произведение. 

Пушкина. Произведения Анализировать   представленный   в   учебнике   картинный 

К. Ушинского и Л. Толстого. план. 

Герои сказки. Рассказывание Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

сказки на основе картинного Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

плана. Инсценирование. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Главная мысль сказки. Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

Сравнение народной и поступков, давать их нравственную 

литературной сказок. Пересказывать сказку подробно на основе картинного 

Выразительные средства плана и по памяти. 

языка. Выразительное чтение Сравнивать народную и литературную сказку. 

диалогов из сказок. Загадки. Сравнивать различные произведения малых и больших 



132 
 

Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Англий- 

ские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное 

чтение песенок. Потешки. 

Герои потешки. Чтение по 

ролям. Небылицы. Сочинение 
небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

жанров: находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 

темам. 
Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева,    Т.    Белозёрова, 

С. Маршака.  Настроение. 

Развитие воображения, 

средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Литературная   загадка. 

Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного 

текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся,  их 

выразительное чтение 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раз- 

дела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Воспринимать художественное произведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать    за    ритмом    стихотворного    произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумывать свои 

сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки. 
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование   содержания 

произведений раздела. Выставка книг 

по теме. Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как 

средство  выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. 
Тайца,         Н.         Артюховой,         М. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с выставки 

в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Воспринимать художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; нахо- 
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Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений 

дить характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер 

героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произ- 

ведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. 
Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, М. Пляцков- 

ского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. 

Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. 

Соотнесение содержания 

произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная 

семья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. 
Читать произведение, отражая настроение, высказывать 

своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в 

группе; находить нужную информацию в соответствии с 
заданием; представлять найденную информацию группе 

О братьях наших меньших 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. 
Выставка     книг     по     теме. 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
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Стихотворения о животных С. 

Михалкова,        Р.         Сефа, 

И. Токмаковой. 

Выразительное  чтение 

стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки — несказки 

Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно- 

популярный тексты. 

Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. 

Событие рассказа. Поступок 

героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка 

достижений 

Воспринимать художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой 

этикет, проявлять внимание друг к другу. 
Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 

Определять основные особенности художественного текста 

и основные особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; придумывать 

свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
 

Тематическое планирование 
(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

 

1 

Литературное чтение 

Вводный урок. 1 

2 Жили – были буквы. 7 

3 Сказки, загадки, небылицы. 20 

4 «Апрель, Апрель! Звенит капель…». 20 

5 И в шутку и всерьёз. 14 

6 Я и мои друзья. 20 

7 О братьях наших меньших. 20 

Итого 102 

 

3 класс 
Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Рассматривать иллюстрации, соотносить 

их содержание с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия      содержание      главы.      Пользоваться 
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 словарём в конце учебника 

Самое великое чудо на свете 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, 

прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чём может 

рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. 

Ушинского, М Горького, Л. 

Толстого. Классификация высказыва- 

ний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 
Пересказ содержания научно- 

познавательных текстов 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 
Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. Подготовить сообщение о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих 

людей о книге и о чтении. 
Сравнивать высказывания великих людей о книге 

и чтении: находить общее и отличия 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые 

и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль 

— собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от 
потешки.     Слово     как     средство 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Читать, выражая 

настроение произведения. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. Объяснять смысл 

пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. Находить слова, 

которые помогают представить героя произведений 
устного народного творчества. 
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создания образа. 

Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам. 
Сказки.   Русские   народные сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приёма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша 

из топора». «Гуси-лебеди». Со- 

отнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по 

рисункам. Рассказывание сказки по 

плану. Творческий пересказ: рас- 

сказывание сказки от лица её героев. 
Оценка достижений 

Анализировать загадки. Соотносить загадки и 

отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. Соотносить пословицу 

и сказочный текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, 

от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Осень 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. 

Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние картины 

природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. 

Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популяр- 

ного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического 

текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно- 

познавательный текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Придумывать 

собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным произведе- 

нием; подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать себя в процессе чтения, 
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 самостоятельно оценивать свои достижения 

Русские писатели 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский 

писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. 

Картины природы. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. Ха- 

рактеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И. А. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой басенно- 

го текста. Характеристика героев 

басни. Соотнесение смысла басни с 

пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. 

Н. Толстого. Нравственный смысл 

басен. Соотнесение пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произве- 

дений. Подробный пересказ. Оценка 

достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. Соотносить 

пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты; создавать на их основе соб- 

ственные небольшие тексты-описания; тексты- 

повествования. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Составлять устно текст- 

описание героя и текст-рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 
представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. Представлять картины 

природы. Воспринимать на слух художественные 

произведения. Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского отношения 

к ним; собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и 

по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе 

О братьях наших меньших 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весёлые стихи о животных А. 

Шибаева, Б. За-ходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Заголо- 

вок стихотворения. Настроение 
стихотворения. Приёмы сказочного 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно- 
познавательный тексты. Сравнивать сказки и 
рассказы о животных. Определять 
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текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. 

Рифма. Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, 

рисунков. Оценка планируемых 

достижений 

последовательность событий. Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; 
характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную 
оценку поступкам. 
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на ос- 

нове диагностической работы, представленной в 

учебнике. Выбирать книги по темам и по авторам. 
Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения 

Из детских журналов 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. 

Игра в стихи. Д. Хармс; Ю. 

Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе 

ритма. Проект: «Мой любимый 

детский журнал». Оценка своих 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с необыч- 

ными вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Отличать 

журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с заяв- 

ленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление. Придумывать необычные 
вопросы для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. Оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Зима 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки 

с отгадкой. 
Лирические стихотворения И. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать художественный 
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Бунина, К. Бальмонта,   Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние кар- 

тины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два 

Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. 

Характеристика героев. Новогодняя 

быль. С. Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. Оценка достижений 

текст. Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. Рисовать словесные картины зимней природы 

с опорой на текст стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. Понимать 

особенности были и сказочного текста. Сравнивать 

и характеризовать героев произведения на основе 

их поступков использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

Писатели детям 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать художественный текст. Определять 

смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Читать тексты в паре, 

организовать взаимоконтроль, оценивать своё 
чтение 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

Приём звукописи как средство 

создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение 

по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведений 

С. Маршака. «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать художественный текст. Определять 

смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 
Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя 
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содержанием стихотворения. С. В. 

Михалков. «Мой секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на 

части. Герой стихотворения. 

Характеристика героя произведения 

с опорой на его поступки. А. Л. 

Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как сред- 

ство создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе 
картинного плана. Оценка 

достижений 

слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Читать тексты в паре, 

организовать взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение 

Я и мои друзья 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. 

Берестова, Э. Мошковской, В. 

Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Нравственно- 

этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. Воспринимать 

художественное произведение. Определять 

последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по 
плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему 

Люблю природу русскую. Весна 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Пле- 
щеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с 

загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе опорных 
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Мошковской. Настроение 

стихотворения. Приём контраста в 

создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания 

весенней картины природы. 

Звукопись 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. Объяснять 

отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Контролировать и 

оценивать своё чтение, оценивать свои до- 
стижения 

И в шутку и всерьёз 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. 

Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. Анализ заголовка. За- 

головок — «входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. 

Сравнение героев стихотворения. 

Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. 

Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к 

героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. Со- 

ставление плана. Пересказ текста на 

основе вопросов. 
Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

Литература зарубежных стран 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, 

французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и 
русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. Г.-Х. 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Воспринимать художественное 

произведение. Сравнивать песенки разных народов 

с русскими песенками, находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. Определять 

героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 
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Андерсен. «Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои 

сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель- 

сказочник». 

Оценка достижений 

стран. Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. Пересказывать 

подробно сказку на основе составленного плана, на- 

зывать волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать 

свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней библиотеках; 

составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем). Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 

 

Тематическое планирование 

(136 часов в год, 4 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 класс 

 

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по Ориентироваться в учебнике по литературному 

литературному чтению. Система чтению. 

условных обозначений. Содержание Знать и применять систему условных 

учебника. Словарь обозначений при выполнении 
 заданий. 
 Находить нужную главу и нужное произведение 
 в содержании учебника. Предполагать на основе 
 названия содержание главы. Пользоваться 
 словарём в конце учебника. 

Тема Кол-во 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 

Писатели – детям 17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую. Весна 9 

И в шутку и всерьез 14 

Литература зарубежных стран 12 

Итого 136 
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 Составлять связное высказывание по 
иллюстрациям и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете 
Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Прогнозирование содержания Планировать работу по теме, используя 

раздела. условные обозначения. 

Рукописные книги Древней Руси. Читать текст вслух целыми словами, 

Подготовка сообщения на основе интонационно объединяя их в словосочетания, 

статьи учебника. Первопечатник увеличивать темп чтения при повторном чтении 

Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текста, выборочно читать текст про себя, 

текст — объекты для получения отвечать на вопросы. Находить необходимую 

необходимой информации. информацию в книге. Обобщать полученную 

Подготовка сообщения о информацию по истории создания книги. 

первопечатнике Иване Фёдорове. Осмыслить значение книги для прошлого, 

Оценка достижений настоящего и будущего. Находить книгу в 
 школьной библиотеке, пользуясь тематическим 
 каталогом. 
 Читать возможные аннотации на книги. 
 Составлять аннотацию на книгу (с помощью 
 учителя). Придумывать рассказы о книге, 
 используя различные источники информации. 
 Участвовать в работе пары и группы, читать 
 текст друг другу. Договариваться друг с другом; 
 принимать позицию собеседника, проявлять 
 уважение к чужому мнению. 
 Проверять себя и самостоятельно оценивать 
 свои достижения 

Устное народное творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Прогнозирование содержания Планировать работу на уроке. Различать виды 

раздела. устного народного творчества: малые и большие 

Русские народные песни. Обращение жанры. 

к силам природы. Лирические Воспроизводить наизусть текст русских 

народные песни. Шуточные народные народных песен. Отличать докучные сказки от 

песни. других видов сказок, называть их особенности. 

Докучные сказки. Сочинение Принимать участие в коллективном сочинении 

докучных сказок. Произведения сказок, с опорой на особенности их построения. 

прикладного искусства: гжельская и Называть виды прикладного искусства. 

хохломская посуда, дымковская и Читать текст целыми словами, без ошибок и 

богородская игрушка. повторов. Осмысливать содержание 

Русские народные сказки «Сестрица прочитанного текста (с помощью вопросов, 

Аленушка и братец Иванушка». пересказа, самостоятельно). 

«Иван-Царевич и Серый Волк». Использовать чтение про себя для составления 

«Сивка-Бурка». Особенности выборочного и краткого пересказов. 

волшебной сказки. Деление текста на Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося 

части. Составление плана сказки. его с содержанием. Определять особенности 

Характеристика героев сказки. текста волшебных сказок, называть волшебные 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова и предметы, описывая волшебные события. 

И. Билибина. Сравнение Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

художественного и живописного ним. Делить текст на части. 

текстов. Пересказывать текст по самостоятельно 

Проект: «Сочиняем волшебную составленному плану; находить героев, которые 
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сказку». 

Оценка достижений 
противопоставлены в сказке. Использовать 

слова с противоположным значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать сказку: распределять 

роли, выбирать диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. Определять различные 

средства выразительности. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Проект: «Как научиться читать 

стихи» на основе научно- 

популярной статьи Я. Смолен- 

ского. 

Русские поэты XIX—XX века. Ф. И. 

Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Звукопись, её художественно- 

выразительное значение. 

Олицетворение — средство 

художественной выразительности. 

Сочинение — миниатюра «О чём рас- 

скажут осенние листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет рожь над жаркой 

нивой...» Картины природы. Эпитеты 

— слова, рисующие картины 

природы. Выразительное чтение 

стихотворения.     И.     С.     Никитин 

«Полно, степь моя...» «Встреча 

зимы». Заголовок стихотворения. 

Подвижные картины природы. 

Олицетворение как приём создания 

картины природы. Подготовка сцена- 

рия утренника «Первый снег». И. 3. 

Суриков «Детство». «Зима». 

Сравнение   как   средство   создания 
картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка достижений 

Великие русские писатели 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 
А. С. Пушкин. Подготовка сообщения 

 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 
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«Что интересного я узнал о жизни А. 

С. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём 

контраста как средство создания 

картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема 

сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. 

Пушкина. Рисунки 

И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков 

с художественным текстом, их 

сравнение 

И. А. Крылов. Подготовка сообщения 

о И А Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове 

Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. 

Басни И. А. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на 

основе их поступков. 

Инсценирование      басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова     Подготовка 

сообщения на основе статьи 

Лирические   стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к 

лирическому  стихотворению. 

Сравнение лирического текста и 

произведения живописи Л. Н. 

Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Тема и главная мысль рассказа 

Составление различных вариантов 

плана Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события герои). 

Рассказ-описание.    Особенности 

прозаического лирического текста. 

Средства художественной 

выразительности в прозаическом тек- 
сте.   Текст-рассуждение.   Сравнение 

Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения) 

Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 

сказки 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной 

сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание рассказ- 

рассуждение. 
Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 
Инсценировать басню. 

Проверять себя самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 
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текста-рассуждения и текста- 
описания. Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о 

природе. Настроение стихотворений. 

Картины   природы.  Средства 

художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское  отношение к  герою. 

Выразительное     чтение 

стихотворений. К. Д. Бальмонт, И. А. 

Бунин. Выразительное   чтение 

стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи 

Читать стихи выразительно, выражая авторское 

настроение 

Сравнивать рассказ-описание рассказ- 

повествование. 

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражении 

с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста- 

повествования. 
Читать стихи выразительно, оценивать свои 

достижения 

Литературные сказки 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. 

В. М. Гаршин «Лягушка- 

путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение 

героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании 

сказки. 

Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 
событии в литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 
Сравнивать героев   в   литературной   сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в 
лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на ос 

Были и небылицы 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 
М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 
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Приём сравнения — основной приём 

описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение про- 

должения сказки. 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произ- 

ведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. Оценка 

достижений 

героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного 

пересказов. Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. Определять характеристики 

героев произведения с опорой на текст 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 
Читать    сказку     выразительно     по     ролям 

Поэтическая тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

Средства  художественной 

выразительности. Авторское  от- 

ношение к изображаемому. А. А. 

Блок.  Картины зимних  забав. 

Средства  художественной 

выразительности для создания об- 

раза. Сравнение   стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения.    Средства 

художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворение отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные 

слова и выражения 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту 

же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 
выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя 

его с текстом; самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Люби живое 
Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

М. Пришвин «Моя ролика». 

Заголовок - «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста. Сочинение 

на основе художественного текста. 

И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Почему 

произведение так называется? 

Определение жанра произведения. 

Листопадничек — главный герой 

произведения. Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания   текста.   В.   И.   Белов. 
«Малька   провинилась».   «Ещё   про 
Мальку».     Озаглавливание     текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. 
Читать и воспринимать произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 
Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои 



148 
 

Главные герои рассказа. В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». Составление плана 

на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». 

Герои произведения. В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. 
Оценка достижений 

достижения. 

Поэтическая тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу 

над росистой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Выразительное 

чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». 

Выразительное чтение. Е. А. 

Благинина «Кукушка». «Котёнок». 

Выразительное чтение. Проект: 
«Праздник поэзии». Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. 

Читать и воспринимать лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора 

и свое отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности 

олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять 

стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 
Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре 

самостоятельно оценивать свои достижения 
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания произ- 

ведения. 
А. П. Платонов «Цветок на земле». 

«Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

М. М.   Зощенко   «Золотые   слова». 

«Великие путешественники». Смысл 

названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 
Н.    Н.    Носов    «Федина    задача». 

«Телефон». «Друг детства». 

Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник 
юмористических       рассказов        Н. 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме 

Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. 
Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; 

Определять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 
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Носова. Оценка достижений  

По страницам детских журналов 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — 

самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 
Ю.       Ермолаев       «Проговорился». 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию.    Пересказ.    Г.    Остер 

«Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи, своего дома, своего города. Р. 

Сеф «Весёлые стихи». Выразительное 

чтение. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, конец, 

виды деятельности). 
 

Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. Воспринимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова 

в словосочетания. Использовать приём 

увеличения темпа чтения — «чтение в темпе раз- 

говорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения 
(советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Зарубежная литература 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических 

представлений людей  в 

древнегреческом  мифе. 

Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ. Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Нравственный смысл сказки. 

Создание рисунков к сказке. Под- 

готовка сообщения о великом 

сказочнике. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать художественное 

произведение. Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказывающие о пред- 

ставлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и собственному вы- 

бору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 
 

Тематическое планирование 
(136 часов в год, 4 часа в неделю) 

Тема Кол-во 

часов 

Самое великое чудо на свете 3 

Устное народное творчество 14 
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Поэтическая тетрадь 1 10 

Великие русские писатели 26 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Литературные сказки 9 

Были – небылицы 10 

Поэтическая тетрадь 1 6 

Люби живое 16 

Поэтическая тетрадь 2 8 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 8 

Зарубежная литература 8 

ИТОГО 136 
 

5 класс – 6 класс 
Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по Прогнозировать содержание раздела. 

литературному чтению. Ориентироваться в учебнике по 

Система условных обозначений. литературному чтению. 

Содержание учебника. Словарь. Знать и применять систему условных 

Рассматривание иллюстраций и обозначений при выполнении 

оформление учебника заданий. 
 -Находить нужную главу и нужное 
 произведение в содержании учебника; знать 
 фамилии, имена и отчества писателей, 
 произведения которых читали в I—3 классах. 
 Предполагать на основе названия содержание 
 главы. Пользоваться словарём в конце 
 учебника 

Летописи, былины, жития 

Знакомство с названием Прогнозировать содержание раздела. 

раздела. Прогнозирование Планировать работу на уроке. Понимать 

содержания раздела. ценность и значимость литературы для 

Из летописи: «И повесил Олег сохранения русской культуры. 

щит свой на вратах Царьграда». Читать отрывки из древнерусских летописей, 

События летописи — основные былины, жития о Сергии Радонежском. 

события Древней Руси. Находить в тексте летописи данные о 

Сравнение текста   летописи и различных исторических фактах. 

исторических источников. Из Сравнивать текст летописи с художественным 

летописи: «И   вспомнил   Олег текстом. Сравнивать поэтический и 

коня своего». Летопись — прозаический текст былины. Пересказывать 

источник исторических фактов. былину от лица её героя. 

Сравнение текста   летописи   с Определять героя былины и характеризовать 

текстом произведения А. С. его с опорой на текст. 

Пушкина «Песнь о вещем Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Олеге». Поэтический текст Находить в тексте слова, описывающие 

былины. «Ильины три внешний вид героя, его характер и поступки. 

поездочки». Сказочный Составлять рассказ по репродукциям картин 

характер былины. Прозаический известных художников. 
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текст былины в пересказе Н. Описывать скульптурный памятник 

Карнауховой. Сравнение известному человеку. 

поэтического и прозаического Находить информацию об интересных фактах 

текстов. Герой былины — из жизни святого человека. 

защитник государства Описывать характер человека; высказывать 

Российского. Картина В. своё отношение. 

Васнецова «Богатыри». Сергий Рассказать об известном историческом 

Радонежский — святой земли событии на основе опорных слов и других 

русской. В. Клыков. Памятник источников информации; 

Сергию Радонежскому. Житие Участвовать в проектной деятельности. 

Сергия Радонежского. Детство Составлять летопись современных важных 

Варфоломея. Юность событий (с помощью учителя). 

Варфоломея. Рассказ о битве на Договариваться друг с другом; принимать 

Куликовом поле на основе позицию собеседника, проявлять к нему 

опорных слов и репродукций внимание. 

известных картин. Проект: Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

«Создание календаря свои достижения при работе с текстом, 

исторических событий». используя обобщающие вопросы учебника 

Оценка достижений  

Чудесный мир классики 

Знакомство с названием Прогнозировать содержание раздела. 

раздела. Прогнозирование Планировать работу на уроке. 

содержания раздела. Воспринимать художественное произведение; 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». читать текст в темпе разговорной речи, 

Сравнение литературной и осмысливая его содержание. 

народной сказок. Мотивы Наблюдать за развитием событий в сказке. 

народной сказки в Сравнивать начало и конец скажи. 

литературной. События Составлять самостоятельно план 

литературной сказки. Герои Пересказывать большие по объему 

сказки. Младший брат Иван — произведения. 

настоящий герой сказки. Понимать позицию писателя, его отношение к 

Характеристика героя. окружающему миру, 

Сравнение словесного и своим героям. 

изобразительного искусства. Характеризовать героев разных жанров. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». Сравнивать произведения разных жанров. 

«Туча». «Унылая   пора!   Очей Сравнивать произведения словесного и 

очарование...» Авторское изобразительного искусства. Наблюдать за 

отношение к изображаемому. выразительностью литературного языка в 

Интонация стихотворения. произведениях лучших русских писателей. 

Сравнение произведений Выражать своё отношение к мыслям автора, 

словесного и изобразительного его советам и героям произведений. 

искусства. Заучивание наизусть. Высказывать суждение о значении 

«Сказка о мёртвой царевне и о произведении русских классиков для России и 

семи богатырях...». Мотивы русской культуры. 

народной сказки в литератур- Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

ной. Герои пушкинской сказки. свои достижения на основе диагностической 

Характеристика героев сказки, работы, представленной в учебнике 

отношение к ним. Деление сказ-  

ки на части. Составление плана.  

Пересказ основных эпизодов  

сказки.  
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М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины природы в 

стихотворении. Выразительное 

чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая 

сказка». Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. 

Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, 

отношение к ним. Л. Н. Толстой 

«Детство». События рассказа. 

Характер главного героя 

рассказа   Л.   Толстого.   Басня. 

«Как мужик камень убрал». 

Особенности басни. Главная 

мысль. 

А. П. Чехов «Мальчики». 

Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа — 

герои своего времени. Характер 

героев художественного текста. 
Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Ф. И.Тютчев «Ещё земли 

печален вид...» «Как 

неожиданно и ярко...» Отбор 

средств  художественной 

выразительности для создания 

картины природы. Ритм, 

порядок слов, знаки препинания 

как отражение особого 

настроения в лирическом 

тексте. А. А. Фет «Весенний 

дождь». «Бабочка». Картины 

природы в лирическом 

стихотворении.  Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, 

паузы, темп) стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача 

настроения и чувства в 

стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 
Ритм стихотворения. 

И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...» 

Изменение картин природы в 

стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В 
зимние сумерки...» 
Выразительное   чтение.   И.   А. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать художественное произведение; 

читать выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом  тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить ее. 

Определять самостоятельно  интонацию, 

которая больше всею cooтветствует 

содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. Высказывать своё 

мнение о герое стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение 
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Бунин «Листопад».  Картина 

осени в стихах И. А. Бунина. 

Слово   как   средство 

художественной 

выразительности.  Сравнения, 

эпитеты.  Оценка достижений 

 

Литературные сказки 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности 

данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление 

текста на части. Составление 

плана сказки. Подробный 

пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка 

или рассказ. Текст-описание в 

содержании художественного 

произведения.     Герои 

литературного текста. Главная 

мысль произведения. П. П. 

Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного 

произведения.   Авторское 

отношение  к  героям 

произведения.   С.   Т.   Аксаков 

«Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок  в 

литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. 

Деление текста на части. 

Составление  плана. 

Выборочный   пересказ   сказки. 
Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки. Определять главную 

мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. Придумывать свой 

вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Делу время, а потехе час 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка  о 

потерянном  времени». 

Нравственный   смысл 

произведения.       Жанр       про- 
изведения.        Инсценирование 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела. 

Воспринимать художественное произведение. 

Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. Определять жанр произведения. 
Анализировать     заголовок      произведения, 
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произведения. В. Ю. 

Драгунский    «Главные    реки». 

«Что любит Мишка». 

Особенности юмористического 

текста. Авторское отношение к 

изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В. 

Ю. Драгунского. В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование 

произведения. Оценка 

достижений 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение 

слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный 

смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. Пересказывать 

текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о 

своём авторе. Находить необходимую 

информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 
Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 
Страна детства 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности 

развития сюжета. Герой 

произведения. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. 

М. М. Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление 

плана. Пересказ. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

книги по теме, рассказывать об их 

содержании. Воспринимать художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. 
Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
B. Я. Брюсов «Опять сон». 

«Детская». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное 

чтение. 
C. А. Есенин «Бабушкины 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать художественное произведение; 

размышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 
Определять особенности поэтического 
творчества разных поэтов, выражать своё 
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сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом 

произведении. 

М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка...» «Наши 

царства». Тема детства в 

произведениях М. Цветаевой. 

Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. Оценка 
достижений 

отношение. Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением 

Природа и мы 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
Д.          Н.          Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». Анализ заголовка. 

Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека 

к    природе.    А.    И.    Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. 

Поступок как характеристика 

героя произведения. 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика 

героя на основе поступка. 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика 

героев на основе их поступков. 

В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. 

Составление плана. 

Выборочный пересказ. Проект 
«Природа и мы». Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать 

художественное произведение; высказывать 

своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. Анализировать заголовок 

произведения. Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы 

в разделе, формулировать основную мысль 

темы. Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по 

теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. 
Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Поэтическая тетрадь 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б. 

Пастернака.     Д.     Б.     Кедрин 

«Бабье лето». С. А. Клычков. 

Картины весны и лета в их 

произведениях. Н. М. Рубцов 

«Сентябрь».  Изображение 

природы в     сентябре     в 
лирическом произведении. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. 
Воспринимать художественное произведение, 

читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и лирического 

героя. Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. Находить 

средства художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и 
литературы, определять общее настроение. 
Проверять себя  и самостоятельно оценивать 
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Средства художественной 

выразительности.     С.А.Есенин 

«Лебёдушка».  Мотивы 

народного творчества в 

авторском произведении. 
Оценка достижений 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

Родина 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом тексте. 

Ритм стихотворения. С. Д. 

Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. 

А. В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...» Тема 

стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Проект: «Они защищали 

Родину». 

Оценка планируемых 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать  о своей Родине, используя 

прочитанные  произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг   другу. Писать сценарий поэтического 

вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои 
чувства, своё отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять 

роли; находить нужную информацию; 

представлять её в соответствии с заданной 

тематикой. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

Страна Фантазия 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

Необычные  герои 

фантастического рассказа. Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

и воспринимать художественное 

произведение. Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Зарубежная литература 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания  раздела. 

Планирование работы учащихся 

и учителя по усвоению 

содержания раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной 
литературе. Герои 

приключенческой    литературы. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подготовить к 

выставке книги зарубежных писателей. Читать 

и воспринимать художественное 

произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. Характеризовать 

поступки героев произведения. 



157 
 

Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования.  Герои 

приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступ- 

ков. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. 
Святое Семейство. Иисус и 

Иуда. Оценка достижений 

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 
Проверять себя  и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Тематическое планирование 5 класс 
(102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема Кол-во 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Летописи, былины, жития 5 

Чудесный мир классики 10 

Поэтическая тетрадь 5 

Литературные сказки 20 

Делу время — потехе час 10 

Страна детства 10 

Поэтическая тетрадь 5 

Природа и мы 15 

Поэтическая тетрадь 5 

Родина 6 

Страна Фантазия 4 

Зарубежная литература 6 

ИТОГО 102 

 

Тематическое планирование 6 класс 
(136 часа в год, 4 часа в неделю) 

Тема Кол-во 

часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Летописи, былины, жития 11 

Чудесный мир классики 16 

Поэтическая тетрадь 8 

Литературные сказки 12 

Делу время — потехе час 7 

Страна детства 8 

Поэтическая тетрадь 9 

Природа и мы 14 

Поэтическая тетрадь 12 

Родина 12 

Страна Фантазия 10 

Зарубежная литература 16 

ИТОГО 136 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по предмету 

“Русский язык и литературное чтение” (литературное чтение) 
 

Со 2 класса учителями используются УМК «Школа России» Литературное чтение. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

УМК «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее образование учащихся 

начальной школы. 

При организации работы комплекта предпочтение отдается проблемно-поисковому 

подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном, выдвижение 

предположений. При этом подходе возникает естественная мотивация учения, успешно 

развивается способность ученика понимать смысл поставленной задачи, планировать 

учебную        работу,        контролировать         и         оценивать         ее         результат. 

УМК «Школа России» знакомит учащихся с образцами благородного служения 

Отечеству, стремится показать причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России. Программы и учебники построены таким образом, что ребенок с первых лет 

обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих    всех     людей,     о     достижениях     и     проблемах     человечества. 

УМК «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование младших школьников. 

УМК «Школа России» стремится развивать у ребенка природосберегающее чувство, 

воспитывать любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях - от цветка в поле до 

целого Мироздания. Одной из важнейших составляющих модели «Школа России» 

является экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая деятельность 

ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, оценку 

поступков, выработку «экоадекватных» норм жизни, направлена на духовно-нравственное 

саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с природой. 

 
 

Предметно-практическое обучение 
Общая характеристика предмета 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно- практическое 

обучение» направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их 

мышления, разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно – практической деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание 

школьников. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

В ходе уроков предметно–практического обучения педагог организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого школьника, 

посильной инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне 

конкретного класса планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, 

сложности, методам и приемам, при этом предусматривается вариативность учебных 

задач и ролей участников учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием эффективности подхода является 

темп продвижения ученика в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его 

когнитивных и креативных способностей. При этом применяются специфические 

сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим ученикам с интеллектуальной 

недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого 
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используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагог 

широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к 

ним с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца 

(таблицы, плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: 

высказывание отношения к ответу товарища и при согласии повторение ответов хорошо 

успевающих учеников; ответы с опорой на составленный план; использование схем, 

сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и 

других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной 

степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей 

важен при организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов 

помощи при его выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются 

следующие виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование 

учебной, познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочно- 

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется 

различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 

контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные 

карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, 

бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем 

порядке: для наиболее успешных в учебной деятельности учеников педагогом создаются 

учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то есть, им 

предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 

повышенной сложности, с учетом опережающего в сравнении с основным составом 

класса темпа учебной деятельности; при выполнении работы между именно этим детьми 

распределяются прежде всего, роли руководителя («маленького учителя», «бригадира») - 

ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса; при работе с более слабыми 

учащимися предусматривается оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся 1 класса должны: 

знать: 

 название материалов и инструментов; 

 слова, обозначающие понятия, указанные в соответствующих разделах программы 

и обязательные для активного использования в речи; 
 названия выращиваемых растений; 

 название инвентаря, которым учащиеся пользуются при подготовке делянок и 
уходе за растениями 

уметь: 

 самостоятельно давать и выполнять поручения, выражать просьбы, желания; 

 составлять пооперационный план изготовления изделия; 

 писать заявку на материалы и инструменты; 

 отчитываться устно и письменно о выполненной работе; 

 оценивать деятельность одноклассников; 

 выполнять операции с пластилином и бумагой; 

 подготавливать рабочее место и содержать его в порядке; 

 разравнивать почву граблями, рыхлить и поливать посаженные растения. 

 

Учащиеся 2 класса должны: 
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знать: 

 названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых 

материалов и инструментов; 

 слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 

уметь: 

 пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем разговорной 

речью; 

 отчитываться о проделанной работе, кратко или подробно; 

 составлять план изготовления изделия; 

 составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и 

инструментов; 

 изготавливать изделия по образцу, рисунку, устным и письменным инструкциям, 

по описанию, по плану; 

 работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; 

 выполнять самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные 

операции; 

 работать индивидуально и группами (делиться на группы, выбирать ведущего, 

делить работу между членами группы); 
 подготавливать самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; 

 распознавать семена и всходы культурных растений и сорняков; пользоваться 

граблями, мотыжкой - кошкой, лейкой (с ситечком), носилками; 
 готовить почву для посева семян; 

 производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву; 

 ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.). 

 

Учащиеся 3 класса должны: 

уметь: 

 пользоваться речью как средством общения; 

 участвовать в коллективной работе группы учеников; 

 отчитываться о своей работе, работе одноклассников; 

 составлять сложный план изготовления изделия; 

 составлять коллективную и индивидуальную заявки; 

 изготовлять изделия по образцу, плану, чертежу; 

 выполнять обработочные и сборочно – монтажные операции; 

 соблюдать порядок на рабочем месте и соблюдать правила техники безопасности; 

 распознавать семена и всходы выращиваемых растений; 

 готовить почву для высадки растений; 

знать: 

 слова, обозначающие понятия и представления, указанные в программе; 

 названия выращиваемых растений, сельскохозяйственных машин, инвентаря; 

 способ размножения растений черенками; 

 причины выращивания растений рассадным способом; 

 назначение теплиц, парников. 

 

Учащиеся 4 класса должны: 

уметь: 

 пользоваться разговорной речью; 

 рассказывать о будущем изделии (устно и письменно); 

 планировать последовательность операций; 

 отбирать нужные для работы материалы и инструменты; 

 изготовлять изделия по образцу, плану, чертежу; 

 выполнять самостоятельно знакомые обработочные и сборочные операции; 
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 выполнять обработочные и сборочно – монтажные операции; 

использовать полученные знания и умения, навыки речевого общения на уроках по 

другим дисциплинам. 

 

Учащиеся 5 класса должны: 

уметь: 

 пользоваться разговорной речью; 

 рассказывать о будущем изделии (устно и письменно); 

 планировать последовательность операций; 

 отбирать нужные для работы материалы и инструменты; 

 изготовлять изделия по образцу, плану, чертежу; 

 выполнять самостоятельно знакомые обработочные и сборочные операции; 

 выполнять обработочные и сборочно – монтажные операции; 

использовать полученные знания и умения, навыки речевого общения на уроках по 

другим дисциплинам. 

 

Тематическое планирование в 1 классе 
по предмету «Предметно – практическое обучение» 

Темы Кол-во 

часов 

Лепка 

Аппликационные работы 

Моделирование и конструирование из бумаги. 

Работа с мозаикой. 
Сельскохозяйственный труд. 

33 

33 

33 

33 

33 

 

 

Тематическое планирование во 2 классе 
по предмету «Предметно – практическое обучение» 

Темы Кол-во 

часов 

Лепка 25 

Аппликационные работы 30 

Моделирование и конструирование 25 

Работа с разными материалами 30 

Работа на пришкольном участке 6 

Работа с мозаикой 20 

 

Тематическое планирование в 3 классе 
по предмету «Предметно – практическое обучение» 

Темы Кол-во 

часов 

Аппликационные работы 17 

Моделирование и конструирование 17 

Работа с тканью 17 

Работа с разными материалами 17 

Работа на пришкольном участке 17 

Работа с мозаикой 17 
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Тематическое планирование в 4 классе 
по предмету «Предметно – практическое обучение» 

Темы Кол-во 

часов 

Аппликационные работы 15 

Моделирование и конструирование 45 

Работа с тканью 10 

Работа с разными материалами 24 

Работа на пришкольном участке 8 

 

Тематическое планирование в 5 классе 
по предмету «Предметно – практическое обучение» 

Темы Кол-во 

часов 

Изготовление схем 7 

Моделирование и конструирование 7 

Работа с тканью 8 

Работа с разными материалами 7 

Изготовление таблицы 8 

Изготовление альбомов 9 

Изготовление макетов 8 

Работа с бумагой 7 

Работа с глиной, с солёным тестом 7 

 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект по предметной области: филология 

Предмет «Русский язык и литературное чтение» 

 

 Учителем и учащимися в 1 (дополнительном) классе используется учебно – 
методический комплект: 

1. «Русский язык. Развитие речи», 1 дополнительный класс. Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова. - М: «Просвещение» 2017 г. в 2-х частях. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

2. «Букварь» 1 дополнительный класс. В 2 ч./ Рау, Ф. Ф., Кац З. Г., Мореева, Н. А. 

Слезина, Н. Ф/-. М.,: Просвещение ,2019 г. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

 Учителем и учащимися в 1 классе используется учебно-методический комплект: 

1. «Развитие речи» Автор: Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичёва, М.А. Зыкова. в 2 частях. 

М.: «Просвещение» 2017г. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида. 

2. «Чтение» Автор: Т.С. Зыкова, Н.А. Морева в 2 частях, М. Просвещение 2019 г. 

Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 
 Учителем и учащимися во 2 классе используется учебно-методический комплект: 

1. Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Т.С. Зыкова, З.Г. Кац, Л.И. Руленкова - М.:Просвещение, 
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2018. 

2. «Чтение и развитие речи» Автор: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий М. 

«Просвещение» 2018 Учебник для общеобразовательных организаций, 2 класс 

 Учителем и учащимися в 3 классе используется учебно-методический комплект: 

1. Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразовательной 

организации, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 ч. Т.С. Зыкова, М.А.Зыкова. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 
ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Городецкий, М.В. Голованова. – М.: Просвещение, 2018. 

 Учителем и учащимися в 4 классе используется учебно-методический комплект: 

1. Русский язык 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.1 часть. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 11 –е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 159с. 

2. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для образовательных организаций. В 2 ч. 

Л.Ф. Климанова. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 
 Учителем и учащимися в 5 классе используется учебно-методический комплект: 

1. Русский язык 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.2 часть. 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 11 –е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 159с. 

2. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для образовательных организаций. В 2 ч. 

Л.Ф. Климанова. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету “Предметно-практическое обучение” 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного 

образования глухих обучающихся должно отвечать их особым образовательным 

потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.3) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и учебно-методической 

литературой и учебными материалами по всем основным учебным предметам 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» основными 

предметами начального образования глухих обучающихся являются развитие речи и 

предметно-практическое обучение (ППО). Систематическое изучение содержания курса 

ППО в 1 классе обеспечивается на основе использования учебно-методического 

комплекта «Русский язык. Развитие речи» для 1 класса (авторы Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова), выпускаемого издательством «Просвещение». 

В состав линии УМК «Русский язык. Развитие речи» для глухих обучающихся от 

издательства «Просвещение» входят: 

• «Русский язык. Развитие речи. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие речи» для 1 

дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. Соловьева). 

К учебнику для 1 класса имеются дидактические материалы к урокам предметно- 

практического обучения. Данные материалы предлагаются в электронном виде и 

размещены на страничке об учебнике для каждого года обучения на сайте издательства 

«Просвещение». При подготовке к урокам учитель имеет возможность использовать 
образцы закрытых картинок, поделок из пластилина, шаблонов фигурок для создания 



164 
 

собственного комплекта раздаточного материала на основе предложенных изображений в 

электронной форме. 

К учебнику по развитию речи для 1 класса предлагается электронная версия. В 

электронную форму учебника (ЭФУ) также включен дополнительный дидактический 

материал для уроков предметно-практического обучения. 

Для работы на уроках предметно-практического обучения обучающимся 

необходимы: 

- предметы (натуральные объекты, муляжи, игрушки) для выполнения задач 
восприятия, анализа, сравнения и др. и произведения действий с ними и с их помощью; 

- предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, разрезные и 

подвижные аппликации, репродукции картин и другой иллюстративный материал в 

печатной и электронной форме для составления описаний, рассказов, изложений и других 

видов работ по развитию разговорной и связной речи; 

- таблички с текстом (буквами, слогами, словами, предложениями, фразами); 

- индивидуальное рабочее место (с возможностью при необходимости 

перемещаться и трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

- тетради и альбомы для рисования, художественные материалы для детского 

творчества в целях создания мотивирующей основы делового речевого общения; 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными 

концами, линейка обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, 

циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка и клеенка для лепки, кисти для работы с клеем 

и красками, коробочки для мелочей; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием: краски гуашь и акварель, бумага (писчая, альбомная, цветная и для 

аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный, гофрированный, цветной), клей 

ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин, 

глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», природный материал 

(шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали 

утилизированных предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки 

от бутылок или коробок, пенопласт, губки, вата и др.); 

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся 

к урокам технологии: коробки, подставки, папки и др. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам 

обучения глухих 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. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, обязательным 

условием к организации рабочего места обучающегося является расположение в классных 

помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в 

том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать 

информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 

 
 

Учебный предмет «Математика» 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по предмету "Математика" 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. 
Глухие обучающиеся осваивают базовые знания, умения и навыки в области начальной 

математики, предусмотренные программой курса. Программа построена с учётом 

общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить 
обучающимся возможность перейти к овладению систематическим курсом математики 

в последующем, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего 

профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-логического мышления и 

коррекции его недостатков. Важнейшей специальной задачей данного курса является 
обучение применению полученных элементарных математических знаний в различных 
видах практической деятельности - доступной и интересной для обучающихся. 
Задачи начального курса математики: 

формирование понятий о натуральном числе; 
формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными 

числами и с нулем в пределах 1000; 

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. 
Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в каждом 

классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что 

необходимо глухим обучающимся с легкой умственной отсталостью для прочного 

овладения изучаемым материалом, его систематизации. Содержание повторяемого 

материала определяется педагогическим работником исходя из реальных потребностей 

и возможностей обучающихся. 
 

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 интеллектуальной недостаточностью – детей со сложной структурой 

нарушения – и отличается от программы курса обучения начальной математике глухих 

детей. 

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 словесно- 

логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей специальной задачей 

данного курса является обучение глухих воспитанников с легкой формой 

интеллектуального нарушения применять полученные элементарные математические 

знания в различных видах доступной и интересной для них практической деятельности. 

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; 
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• 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. 

 
 

Задачи начального курса математики: 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач. 

• формирование понятий о натуральном числе; 

• формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными 

числами и с нулем в предела 1000: 

• 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 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в 

каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что 

необходимо глухим обучающимся с легкой формой умственной отсталости 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. 

Содержание учебного курса планируется с учѐтом 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 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 
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вычислительных умений; 

• работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок; 

• индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 

вычислений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 
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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. 

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. 

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 учебной деятельности 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 формой умственной отсталости 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 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, 
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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. 

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 в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» входит в обязательную часть учебного плана Примерной АООП НОО 

глухих обучающихся (вариант 1.3). Изучение предмета «Математика» предусмотрено с 1 

по 6 класс. 

1 класс – 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

2 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

3 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

4 класс – 4 часа в неделю, 136 часов год. 

5 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

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

школьников с легкой формой умственной отсталости (так же как и у их сверстников с 

нормальным развитием) умения учиться. 

 

Базовые 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. 

 

Планируемые результаты освоения математики 

овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

овладение элементарными   навыками   измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач. 
 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

-название мер длины и геометрический материал: сантиметр, дециметр, отрезок 
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Учащиеся должны уметь: 

- читать, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; 

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

- решать простые арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи, 

решение, ответ. 

 
Предметные результаты к концу начального обучения 

Знание нумерации 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). 

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). 

 
Содержание учебного предмета 

а) 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. 
Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих обучающихся, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их 
преодоления. 
б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 
действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множества на равные части; 

устное 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; 
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работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок; 
индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений. 

в) тематические разделы: 

Числа и величины. 

Арифметические действия. 
Работа с текстовыми задачами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. 

Работа с информацией. 

 

Содержание 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 учѐтом их 

индивидуальных психо-физических 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 школьника- ми 

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 учебной деятельности 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 
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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. 

Базовыми учебными действиями, предусмотренными в программе, учащиеся 

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. 

Предполагается систематическое повторение ранее изученного мате- риала 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. 

Содержание обучения 

1 класс 
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. 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 
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логических связок и слов («верно/неверно), (…больше, чем…, …меньше, чем …, равно). 

В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе» от 19.11.98. № 1561/14-15 в 1 классе осуществляется текущая 

проверка знаний, умений и навыков без их оценки в баллах. В течение учебного года 

учитель ведёт систематический учёт освоения основных вопросов курса математики 

каждым учеником, выбирая форму учёта по своему усмотрению. 

I. Числа и величины. 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа. 

 

Сначала изучаются первые пять чисел, а затем остальные числа десятка и нуль. 

Изучение материала ведется с точки зрения теории множеств и теории чисел. До 

знакомств с числами дети учатся выделять множества предметов и производить с ними 

различные операции: составлять множество из двух групп, удалять часть множества, 

сравнивать множества. В процессе изучения чисел и арифметических действий 

устанавливается связь между основными свойствами предметных множеств, операциями с 

ними и свойствами соответствующих чисел и арифметических действий. 

Изучая числа первого десятка, дети наряду с конкретными знаниями о первых 

десяти числах получают представление о принципе построения натурального ряда. Они 

узнают, что каждое число образуется путем прибавления единицы к предыдущему, 

каждое число больше любого числа, которое в натуральном ряду стоит раньше него, и 

меньше любого числа, которое стоит после него. 

Вся работа по изучению чисел первого десятка строится на основе выполнения 

различного рода практических упражнений. Большое значение для усвоения учащимися 

знаний о числе и счете имеют уроки ППО. В процессе изготовления изделий на этих 

уроках дети сравнивают множества предметов по определенным признакам (цвет, 

материал, качество изготовления, форма, количество), определяют порядковые отношения 

элементов множества. Им неоднократно приходится выполнять операции объединения 

множеств и удаления части множества. Так, при подведении итога урока по лепке 

игрушечных чайников пересчитываются маленькие чайники, к ним добавляются большие 

чайники и таким образом устанавливается их общее количество. 

Дочисловой период 

Прежде чем приступить к знакомству с числами и формированию натурального 

ряда, необходимо провести с учащимися пропедевтическую работу. Эта работа состоит в 

том, чтобы дети овладении предметными действиями с различными мерками (без 

включения счета). 

Это значит, что дети должны уметь: 

1. отсыпать, не рассыпая, ложкой, чашкой, совочком различные сыпучие 

материалы (крупу, соль, сахар, песок); 

2. переливать воду с помощью мерки из одного сосуда в другой (ложкой, чашкой, 
совочком); 

3. ударять ладонью по предметам, расставленных на столе в ряд или вразброс, или 

около них; 

4. сравнивать одну группу предметов с другими, накладывая их друг на друга или 

подставляя (подкладывая) одни предметы к другим. Обозначать жестами и 

словами «один», «одинаково» и «разные». 

Отсыпая сыпучие материалы и отливая воду меркой, дети должны действовать в 

определенном порядке: всегда справа налево и из одной емкости в другую. Эти действия 

многократно закрепляются, поскольку в дальнейшем ребенку придется отсчитывать 

определенное количество мерок по заданию учителя. 

Понятия «один», «много» и «мало». 
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Для того, чтобы сформировать у детей понятия «один», «много», «мало», детям 

предлагаются таблички с данными понятиями, которые они читают, вспоминают и дают 

их жестовые обозначения. Затем педагог предлагает ученикам лоточки с кубиками сахара, 

в одном из которых лежит 1 кусок, в другом несколько кусочков (мало), а в третьем 

большая горка сахара (много). Ребенок должен подложить к ним таблички «1», «Много» и 

«Мало» и назвать их жестами. 

Потом детям предлагаются те же таблички, но которые нужно разложить перед 

разными группами палочек в лоточках. Дети должны взять палочки горстью: много и 

мало, а потом одну палочку и положить в лоточки с соответствующими табличками. 

Числа, следующие за единицей, изучаются поочередно. При их рассмотрении 
выделяются следующие моменты: 

1. Образование числа путем прибавления единицы к предыдущему. 

2. Нумерация чисел. 

3. Счет предметов в прямом и обратном порядке в пределах изучаемого числа. 

4. Сравнение числа с предыдущим. 

5. Состав числа. 

6. Сложение и вычитание вводится после изучения первых пяти чисел; в 

дальнейшем эти действия выполняются в пределах изучаемого числа. 

Образование чисел 

Изучение каждого числа начинается с его образования. Для этого на предметах 

выполняется счет в пределах известного учащимся числа, добавляется еще один предмет и 

вводится словесное и цифровое обозначение нового числа. В результате этой работы 

учащиеся накапливают представления об образовании числа путем прибавления единицы 

к предыдущему числу, что важно для овладения последовательностью натуральных чисел 

в возрастающем порядке. Усвоение натурального ряда чисел предполагает также 

осознание последовательности чисел в убывающем порядке. С этой целью важно показать 

детям, что каждое число может быть получено путем вычитания единицы из 

последующего числа. При рассмотрении состава чисел дети узнают, что каждое число 

может быть составлено из единиц, а также путем сложения двух или нескольких чисел, 

сумма которых равна этому числу. 

Знакомство с числом и цифрой 2. 

К одной палочке, лежащей на столе перед каждым учеником, подкладывается еще 

одна палочка и это количество учитель обозначает жестовым числовым знаком 2 

(большой и указательный пальцы). Ученики повторяют за учителем этот числовой знак, 

касаясь двух палочек двумя пальчиками. Затем учителем дается цифра 2. Вместе с детьми 

повторяется числовой знак, который соотносится с цифрой и количеством 2. 

По цифре 2 или жестовому числовому знаку 2 учитель просит учащихся положить 

перед собой на стол соответствующее количество счетного материала (кружочки, 

квадратики и т.д.). 

Затем педагог предлагает детям цифры 1 и 2, они обозначают их жестовыми 

числовыми знаками и подкладывают к этим цифрам соответствующее количество 

счетного материала. Потом одному из учеников педагог предлагает по числовому знаку (1 

или 2) положить соответствующее количество палочек. Или к предложенному педагогом 

количеству предметов (2 или 1) подложить соответствующую цифру и подкрепить ее 

соответствующим числовым знаком. 

Учащимся предлагается новое задание. Каждому ученику дается лоток и мерка. 

Рядом (справа) ставится коробка с крупой. Учитель кладет перед лотком каждого ученика 

цифру 1 и показывает жестом, что нужно в него насыпать крупу. Ученики зачерпывают 

ложкой крупу, высыпают в лоток и показывают жестом «окончание действия». 

Отсыпанное количество крупы высыпается учителем из лотков и дается следующее 

задание: по цифре 2 – учащиеся отсыпают в лотки две мерки и показывают жест 
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«окончание действия». Можно дать еще раз этот вид работы, но одному ребенку 

предъявить цифру 2, а другому – 1. 
Предлагается также следующий вид работы. Одному ребенку дается табличка 

«топни 1». Другому – «хлопни 2». Количество 1 или 2 могут быть даны учителем или в 

виде цифры, или в виде слова. 

Выполнив задание, ученик должен показать жест «конец», обозначающий конец 

счета при выполнении действия. На этот момент нужно обращать внимание постоянно, 

ибо он является показателем того, что ребенок понял и правильно выполнил задание 

учителя, а не ждет подтверждения окончания счета со стороны учителя. 

В конце занятия дети учатся писать цифру 2 по образцу в тетради или вместе с 

учителем, обводя цифры, пока не будет получаться самостоятельно, или пишут цифру 2 

по точкам (хвостик ее пишется упрощенно). 
Образование чисел первого десятка проводится аналогично. 

Знакомство с числом 10. 

После того, как дети усвоили число 9, учитель переходит к знакомству с числом 10. 

Необходимо очень внимательно и серьезно отнестись к формированию этого числа у 

детей с нарушениями слуха, поскольку «10» - это единство, которое имеет огромное 

значение для всех последующих занятий по математике, основа десятичной системы 

исчисления. 

Учитель дает каждому ученику 9 палочек, которые обозначаются жестом и 

соотносятся с цифрой 9. К данному количеству прибавляется еще 1 палочка. Немедленно 

все это количество палочек собирается в руку, связывается резинкой в пучок. Этот пучок 

палочек обозначается жестом и подкрепляется цифрой 10. Необходимо всегда обращать 

внимание детей на то, что при получении числа 10 в результате сложения палочки сразу 

должны быть связаны в пучок. Если решается пример на вычитание 10-2, ребенок 

обязательно должен набрать 10 палочек, завязать их в пучок и только после этого 

выполнять действие вычитания, предварительно развязав десяток. В дальнейшем, когда 

учащиеся твердо усвоят, что 10 (десяток) – это постоянное единство, т.е. завязанный 

пучок, они могут брать для решения примеров готовый связанный десяток. 

От чисел десятка отличается число нуль. Представление о нуле, как и о других 

числах, формируется на основе упражнений с предметными множествами. Для 

обозначения пустого множества вводится число 0. 

Счет. 
К счету мы обращаемся тогда, когда хотим получить ответ на вопрос, сколько 

предметов в каком-либо множестве. Считая, мы прикасаемся к предмету или зрительно 

его отмечаем и называем. Последнее названное число обозначает результат счета, т.е. 

количество предметов в данной совокупности. Результат счета не зависит от порядка, в 

котором пересчитываются объекты, лишь бы соблюдалось условие: ни один из предметов 

не был пропущен и ни один из них не сосчитан вторично. 

Пересчитывать можно не только предметы, но и единицы измерения. Для 

формирования у учащихся представлений о числе важно уже в пределах десятка 

рассмотреть оба способа его получения: в результате счета предметов и в процессе 

измерения величин (в 1 классе – измерения ложкой, чашкой, палочкой). 

С помощью натуральных чисел можно не только характеризовать количество 

предметов в совокупности, но и обозначать порядок их расположения. В этом случае 

натуральные числа приобретают порядковое значение (первый, второй и т.д.). 
1. Счет предметов и их изображений по одному. 

Названия чисел, как правило, усваиваются без особых затруднений, лишь в 
отдельных случаях встречаются перестановки и пропуски элементов слов. 

Счет в ограниченных пределах 

Трудности возникают при овладении последовательностью чисел. Это обусловлено 

тем, что в сознании учащихся еще не установились прочные связи между определенными 
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количествами предметов и словами-числительными, их обозначающими. Для этого 

следует чаще предлагать задания на выполнение счета, начиная с любого числа в прямом 

и обратном порядке, после знакомства с числом 5. А также на выполнение счета в 

ограниченных пределах. 

Даются задания на письменных табличках: «Считай от 2до 5. Считай от 1 до 4. 

Считай от 3 до 5». Учитель выкладывает натуральный ряд, например, в пределе 5 (1 2 3 

4 5) и дает задание: «Считай от 2 до 5», переворачивает цифру 1, отодвигает ее в сторону. 

Ученик начинает считать от 2 до 5 с опорой на цифры. В дальнейшем эти задания 

учащиеся выполняют по другой инструкции на табличках и выполняются в тетради 

письменно: «Напиши от 2до 5. Напиши от 1 до 4». 

2. Счет предметов и их изображений группами (по 2, по 3). 

Счет группами вводится при изучении числа 6 и начинается со счета по 2. Для 

группового счета удобны числовые фигуры (числа представлены парами кружков). 

Работая с ними, дети сразу видят, какими группами удобнее считать. Кроме того, 

числовые фигуры дают наглядное представление о том, из каких более мелких групп 

состоит каждая совокупность, изображающая число. С этой же целью используются 

предметы и модели геометрических фигур, расположенных группами. Ценным видом 

работы являются счет монет одного достоинства и набор этими монетами определенной 

суммы денег. 

Числовые фигуры: 
 

3. Отвлеченный счет по одному и группами. 

Формирование навыков отвлеченного счета предполагает наличие у учащихся 

представлений о количественном значении чисел, в пределах которых он выполняется, об 

их месте в натуральном ряду. Поспешное введение отвлеченного счета приводит к тому, 

что дети считают формально, воспроизводя заученный ряд чисел. 

Отвлеченный счет не заменяет собой счета с опорой на наглядность. Оба вида 

счета усваиваются параллельно. Последний, конкретизируя количественное значение 

чисел, создает основу для овладения учащимися приемами отвлеченного счета. 

Особое внимание на счет с любого числа. Задания предлагаются в устной или 

письменной форме. Используются те же словесные инструкции, что и при счете 

предметов. 
4. Упражнения в порядковом счете. 

Для младших глухих школьников характерна замена порядковых числительных 

количественными. При этом наблюдается также замена порядковых числительных 

словами, обозначающими событие или явление. «Какой сейчас по счету урок?» – 
«Математика», «Четыре». «Какой сейчас по счету месяц?» – «Февраль», «Два». 

Порядковое значение чисел формируется на основе и в сравнении с их 

количественным значением. Первые порядковые числительные вводятся, когда уже 

изучены первые пять чисел. 

С ситуациями, в которых возникает необходимость обозначения 

последовательности явлений, дети особенно часто встречаются на уроках ППО. При 

выполнении заданий особое внимание обращается на усвоение школьниками родовых 

окончаний порядковых числительных. 

Нумерация чисел. 

Нумерация чисел усваивается в процессе работы над счетом. Со словесным 

обозначением чисел учащиеся знакомятся сначала в письменной и дактильной формах. 

Устной нумерацией они овладевают по мере усвоения произносительных навыков. 

Письмо цифр вводится одновременно с изучением устной нумерации. Для закрепления 

нумерации проводятся специальные упражнения. Их можно разделить на две группы. 



177 
 

К первой относятся упражнения, выполнение которых требует от учащихся умения 

соотнести число, данное в словесной или цифровой форме, с количеством предметов. 

Например, «возьми 6 листов бумаги, раздай. Вырежи 8 красных полосок. Возьми 4 

квадрата. Хлопни 2 раза. Прыгни 1 раз. Отсыпь 5 ложек». 

Задания второй группы имеют целью научить детей соотносить цифровое и 

словесное обозначении, требуется заменить цифрами, в других, наоборот, - цифровую 

запись заменить словесной. А) назови словами: 3, 5, 8; б) запиши цифрами: шесть, три, 

девять. 

Сравнение чисел. 

Овладение числами десятка предполагает понимание взаимоотношений по 

величине, которые существуют между ними. Некоторое представление о сравнении 

соседствующих чисел учащиеся получают в процессе работы над принципом их 

образования. 
1. Установление отношения групп предметов. 

Учащимся предлагается сравнить две группы предметов путем поштучного 

соотнесения, а затем сосчитать, сколько предметов в каждой группе. Позже это 

упражнение проводится в другой форме. Дети получают задание сосчитать, сколько 

предметов в каждой из групп, и путем сравнения полученных чисел определить, в какой 

из групп предметов больше, меньше или их поровну. Правильность выполнения 

проверяется поштучным соотнесением предметов. 

2. Установление отношения групп предметов по их изображениям. 

Этот вид работы отличается от предыдущего только тем, что здесь дети оперируют 

не предметами, а их изображениями. Задания включают в такие виды деятельности, как 

рисование и составление аппликаций. 
3. Выполнение практических операций с группами предметов. 

В предметно-практической деятельности такие задания вводятся при раздаче 
материала и изготовлении изделия. «Положи 3 квадрата. Положи кругов больше». 

«Возьми 4 круга. Возьми столько же квадратов». 

4. Изображение групп предметов. 

Упражнение дается в форме задания типа «Нарисуй 2 морковки. Нарисуй яблок 

больше». Данное упражнение, как и предыдущее, на уроках ППО включается в рисование 

и изготовление аппликаций. 
5. Изменение отношений между группами предметов. 

Упражнение предлагается в разных формах. Положи 3 кубика. Положи 2 квадрата. 

Чего больше? Чего меньше? Положи еще 1 квадрат. Чего больше? Чего меньше? – положи 

3 кубика. Положи столько же треугольников. Сделай кубиков больше. 

От сравнения групп предметов переходят к сравнению чисел. Путем поштучного 

соотнесения палочек разного цвета, сравнивают разные пары чисел. На основе сравнения 

одинаковых количеств предметов вводится понятие равные числа. 

Осознание места числа в натуральном ряду чисел способствует рассмотрение их 

отношений в возрастающем и убывающем порядке. Для закрепления выполняются 

упражнения. 

1. Составление ряда чисел в прямом и обратном порядке по показываемым 

предметам 
2. Заполнение пропусков недостающими цифрами. 

3. Название чисел, больших или меньших данного. 

4. Расположение чисел в порядке возрастания или убывания. 

5. Выкладывание натурального ряда из рассыпанных цифр. 

6. Прямой и обратный счет по перевернутым числам. 

Учитель выкладывает натуральный ряд 1 2 3, дети называют цифры слева направо, 

затем справа налево. Затем педагог переворачивает цифры и то же задание «Считай» 

выполняется учащимися по перевернутым цифрам на табличках. Когда при счете дети 
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начинают называть цифры числовым знаком, учитель последовательно открывает перед 

учеником каждую названную им цифру (прямой и обратный счет по перевернутым 

числам). 

Педагог выкладывает натуральный ряд 1 2 3 , затем за экраном переворачивает 

одну цифру * 2 3   и просит назвать ее числовым знаком. Ученик называет цифру, 

учитель открывает ее (определение места цифры в натуральном ряду). 

Учитель выкладывает натуральный ряд 1 2 3 , затем переворачивает за экраном 

цифры соседние с 2 и просит учащихся назвать эти цифры. По мере правильного их 

называния числовым знаком, цифры переворачиваются (определение соседних цифр в 

натуральном ряду). 

Состав числа. 

Знание состава числа – необходимое условие для изучения сложения и вычитания, 

вычислительных приемов в пределах 10, а затем и в пределах 100. От того, как дети 

усвоят приемы разложения числа на слагаемые, зависит успешность выполнения действия 

сложения и вычитания. Нередко можно наблюдать, как учащиеся, не умея представить 

число в виде суммы двух слагаемых, прибегают к столь элементарному способу, как 

пересчет пальцев или палочек, что становится тормозом в их дальнейшем обучении. 

Анализ работ свидетельствует о том, что многие ошибки учащихся начальных классов 

обусловлены слабым знанием состава чисел первого десятка. Отсюда ясно, что 

рассмотрению именно этого материала надо уделить особое внимание. 

С составом чисел 2, 3, 4, 5 учащиеся знакомятся при изучении каждого из них 

только на дидактическом материале и его изображении на рисунке в тетради. Иначе 

говоря, если учитель работает с детьми над составом числа с квадратами, то и в тетрадях 

ученики, записывая варианты состава, рисуют те же квадраты. 

Перед ребенком кладется цифра 3 и соответствующее количество счетного 

материала, а затем проводится разложение этого количества на две части внизу справа и 

слева от цифры 3. Например, справа кладется один кружок и он обозначается знаком 1, 

слева кладется 2 кружка и обозначаются знаком 2. Затем обе эти части кружков 

соединяются учителем вместе в кучку, прикрываются ладонью и ребенка спрашивают 

сколько там кружков. Ребенок должен обозначить их числовым жестовым знаком 3. 

Потом группы кружков меняются положением (2 справа и 1 слева) и задание повторяется. 

Ученик выполняет разложение и зарисовывает в тетради варианты разложения числа 3. 

Необходимо в работе над составом чисел строго соблюдать последовательность 

вариантов, которые нужно раскладывать и записывать определенным образом: 
3  4  5  

2 1 3 1 4 1 

1 2 1 3 1 4 

2 2 3 2   

2 3     

Это необходимо для того, чтобы учащиеся учились правильно логически мыслить, 

т.е. если есть вариант 4 и 1, то следующий будет 1 и 4, а результат сложения (соединения) 

левой и правой части состава дает один и тот же результат – 5. Дети практически 

усваивают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. 

Применительно к остальным числам вопрос решается иначе. По ходу работы над 

ними разбираются только некоторые случаи разложения на слагаемые, в дальнейшем в 

теме «Сложение и вычитание» выполняются специально подобранные примеры. 
1. Счет предметов или их изображений, расположенных группами. 

2. Набор групп предметов, соответствующих заданному числу. 

3. Набор сумм денег. 

4. Составление письменных примеров сразу после разложения палочек на две 

группы и их обозначения цифрами: 

7 Пример 
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6 и 1 6+1=7 

1 и 6 1+6=7 

5 и 2 5+2=7 

2 и 5 2+5=7 

4 и 3 4+3=7 
3 и 4 3+4=7 

5. Решение примеров вида 

1+1+1+1+1 

2+2+2 

3+3 

2+1+2+1 
3+1+1+1 

…+…=6 

…+…=6 

…+…=6 

…+2=6 

4+…=6 

…+1+3=6 

 
 

II. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Переместительное свойство сложения. Элементы 

алгебраической пропедевтики: примеры с окошками. 

 

Понятия о действиях сложения и вычитания формируются на основе практических 

операций с предметными множествами. Искомое число определяется сначала путем 

пересчитывания предметов. Через несколько уроков вводится прием присчитывания и 

отсчитывания. Последний, хотя и более рациональный, используется учащимися редко, 

поэтому работе над ними необходимо уделять особое внимание. Выполняя 

вычислительные операции, дети часто прибегают к счету на пальцах. Временно можно 

допустить такой прием. Учащиеся должны пользоваться рациональными приемами счета. 

Действия сложения и вычитания начинают рассматриваться, когда изучены первые 

пять чисел и учащиеся имеют опыт работы с группами предметов. Сначала вводится 

сложение. Вычитание рассматривается как действие, обратное сложению. Примеры на 

сложение и вычитание подбираются такие, чтобы в них были отражены различные случаи 

состава числа. 

Сначала примеры читаются с помощью учителя (3 плюс 2 будет 5). В дальнейшем 

работа над действиями сложения и вычитания ведется по линии формирования 

обобщенных представлений о каждом из них и соответствующих вычислительных 

приемов. Результатом ее должно быть прочное усвоение учащимися всех случаев 

сложения и вычитания в пределах 10 на память, что является необходимым условием 

изучения сложения и вычитания в пределах 100. 

Упражнения, направленные на формирование понятий о действиях сложения и 
вычитания. 

1. Составление примера по демонстрации практической ситуации. 

2. Составление примера по рисунку. 

3. Демонстрация предметной ситуации по примеру. 

4. Выполнение рисунка по примеру. 

5. Действия сложения и вычитания на палочках. 

6. Решение письменных примеров с опорой на палочки. 

На столе перед ребенком ставятся 4 игрушечные елки. Дается задание: «-1». 

Ученик выполняет его: убирает (отнимает) 1 елку и дает жест «минус». 

Учитель дает такое задание ученику по табличке: «Возьми 2 треугольника», и 

ученик кладет на парту из общей коробки 2 треугольника и показывает знак 2. Педагог 

показывает знак «плюс» 1 и вместе с учеником подкладывает еще треугольник. (Результат 

сложения не фиксируется, обращается внимание только на действие сложения). Учитель 

показывает +2, ученик берет 2 треугольника и подкладывает к тем треугольникам, что 
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лежат на столе. Другому ученику дает задание жестом +1, ученик подкладывает к 

треугольникам на парте еще 1. 

Потом педагог показывает жестом –3 и вместе с учениками убирают 3 

треугольника вообще. Еще раз дается задание жестом –1, другой ученик убирает 1 

треугольник. 

Работа над сложением и вычитанием продолжается при решении примеров на 

нахождение неизвестных чисел при этих действиях и решении задач. На данном этапе от 

учащихся не требуется словесных пояснений способа нахождения неизвестного числа; 

они должны только уметь находить его. 
Вычислительные приемы. 

Систематическая работа по формированию у учащихся приемов вычислений 

начинается тогда, когда уже изучены все числа десятка. До этого времени результат 

сложения и вычитания находится учащимися путем действий с объектами, т.е. на основе 

счета. Теперь оценка совокупностей предметов, образующихся при объединении 

множеств или удалении части одного из них, осуществляется на основе операций с 

числами. Действия с объектами используются только для проверки правильности 

вычислений. 

Программа предусматривает ознакомление учащихся со следующими приемами 

вычислений: 

1. сложения и вычитания числа по частям (по единице и группами); 

2. сложение двух чисел с использованием перестановки слагаемых; 

3. вычитания, основанным на использовании связи между сложением и вычитанием. 

Прибавление и вычитание единицы усваивается детьми в ходе изучения чисел. С 

целью систематизации ими обобщения знаний учащихся составляются таблицы 

прибавления и вычитания единицы. Таблицы не заучиваются. Использование табличных 

результатов в разных упражнениях должно обеспечить детям их активное запоминание. 

Усвоение таблицы сложения с 1 и обратных случаев вычитания является необходимым 

условием овладения приемами прибавления и вычитания группами. 

После составления таблицы проводятся тренировочные упражнения, направленные 

на ее запоминание. Они включаются на разных этапах урока. Вначале каждого урока в 

течении 7-10 минут проводится устный счет. Предусматриваются примеры для 

самостоятельного решения, выполняемые в тетрадях или на карточках, где от учащихся 

требуется только запись ответа. Упражнения аналогичные классным, задаются детям на 

дом. Рассмотрим некоторые формы работы. 

1. Повторение табличных результатов подряд или вразбивку. 

2. Счет «цепочкой» – учитель называет пример 4+1 и одному из учащихся предлагает 

решить его. Тот, назвав ответ, составляет следующий пример 5+1 для своего соседа и 

т.д. 
3. Решение примеров на прибавление и вычитание единицы командами. 

4. Решение примеров с одинаковым вторым слагаемым. 

5. Выбор примера с заданным ответом из ряда других. 

6. На доске записывается ряд примеров и предлагается найти ошибку. 

Прием прибавления и вычитания числа 2 формируется на основе знаний о 

прибавлении и вычитании 1. Упражнения выполняются в следующей последовательности: 
1. счет по 2 в прямом и обратном порядке; 

2. решение примеров на прибавление и вычитание 2 с иллюстрацией на дидактическом 

материале; 

3. решение составных примеров с вычислением промежуточных результатов вида 6+1+1, 

9-1-1. 
4. Запись составного примера 6+1+1 простым 6+2=8; 

5. Решение незаконченных примеров на прибавление и вычитание 2: 6+1+…=8; 



181 
 

6. Решение примеров без дидактического материала. Вычисления выполняются 

мысленно, называется только ответ. 
Работа завершается составлением таблиц прибавления и вычитания. 

Прибавление и вычитание 3 и 4 сводится к прибавлению и вычитанию суммы 

чисел, составляющих 3 и 4 (2 и 1, 1 и 2, 2 и 2, 3 и 1, 1 и 3). Работа строится по аналогии с 

описанным ранее. 

Прибавление 5,6,7,8 и 9 сводится сначала к их разложению на сумму чисел и 

последовательному прибавлению последних. Решив несколько примеров, учащиеся 

убеждаются в том, что прием неудобен. С этого момента начинается работа над 

переместительным свойством суммы. Внимание школьников обращается на то, что легче 

прибавлять меньшую группу предметов к большей. 

Изучение чисел первого десятка завершается решением сложных примеров вида 
5+3-1 и примеров на нахождение неизвестных чисел при сложении и вычитании. 

 

III. 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). 

 

Подготовка к решению задач начинается с первых дней обучения. Цель ее – 

подвести учащихся к пониманию текста задачи и выраженных в ней предметных 

отношений, к умению записывать отношения величин математическим языком. Работа 

ведется на уроках математики и ППО. 

Как только дети познакомятся с первыми числами, вводятся задачи по 

драматизации, в ходе решения которых объединяются два предметных множества или 

удаляется часть одного из них (задачи на нахождение суммы и остатка). 

Первые предметные ситуации воспроизводятся почти без речевого оформления. По 

мере расширения словарного запаса учащихся, вводятся названия предметов и 

выполняемых практических действий. Что это? Сколько?→ Сколько всего морковок? → 
Сколько всего морковок в корзиночке? Ответ находится путем счета, а с введением 

сложения и вычитания – на основе выполнения арифметических действий. Решение 

составляется из разрезных цифр, поскольку дети не владеют письмом. Ответ первое время 

дается в виде соответствующего количества пальцев, позже – в устно-дактильной или 

письменной форме (показ цифры). Проверка решения выполняется путем счета 

предметов. 

Задачи подбираются так, чтобы, прежде всего, показать разнообразие жизненных 

ситуаций, соответствующих одному и тому же арифметическому действию. С этой целью 

в уроки включается по две предметные ситуации на одно и то же арифметическое 

действие. 

Приступая непосредственно к решению простых текстовых задач, необходимо 

чтобы учащиеся понимали элементарные рассказы, вопросительные предложения, умели 

находить ответ на вопрос, умели элементарно сравнивать количества, знали значение слов 

«больше» и «меньше», понимали сущность действий сложения и вычитания. 
Этапы обучения решению задач: 

1. Подготовка к восприятию текстовых задач. 

2. Чередование рассказов и задач без термина «задача». 

3. Понятие «задача» (несколько примеров на различение). 

4. Решение простых задач с демонстрацией. 

5. Решение задач без демонстрации действия. 
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1 этап. Подготовка к восприятию текстовых задач (несколько уроков). Учащиеся 

читают рассказы, похожие на задачи, и ответы на вопросы. В рассказах должны быть 

образцы ответов со словами «всего вместе», «осталось» и «стало». Например: 

Петя взял 5 карандашей. Потом Петя взял еще 2 карандаша. Всего 7 карандашей 

взял Петя. Сколько всего карандашей взял Петя? Всего 7 карандашей взял Петя. 
Маша взяла 5 тетрадей. Маша дала 2 тетради Оле. 3 тетради осталось у Маши. 

Сколько тетрадей осталось у Маши? 3 тетради осталось у Маши. 

Вопросы и задания по ходу работы над рассказами: 

1. Прочитай вопрос (рассказ). 

2. Найди ответ в рассказе. 

3. Прочитайте (покажите, напишите) ответ. 

4. Учащимся показывается табличка «Надо считать?». Дети отвечают «не надо». 

2 этап. Чередование рассказов и задач без термина «задача» (несколько уроков). 

Например: 

Оля взяла 4 яблока. Оля дала 2 яблока Денису. 2 яблока осталось у Оли. 

Оля взяла 5 яблок. Оля дала 1 яблоко Денису. Сколько яблок осталось у Оли? 

Вопросы и задания: 

1. Прочитай вопрос (рассказ). 

2. Найди ответ в рассказе. 

3. Прочитайте (покажите, напишите) ответ. 

4. Учащимся показывается  табличка «Надо считать?». Дети отвечают «не надо» или 

«надо». 

5. Предъявляется табличка «Какое решение + или — ?». Дети выбирают решение. 

3 этап. Понятие «задача» (несколько примеров на различение). 

Петя взял 5 палочек. Петя дал 3 палочки 

Игорю. 2 палочки осталось у Пети. 

Петя взял 5 палочек. Потом Петя взял 
еще 3 палочки. Сколько всего палочек взял 
Петя? 

Учащиеся выполняют задания, аналогичные 2 этапу. Затем дети с помощью учителя 

делают вывод: 

Считать не надо. Ответ есть. 

Это рассказ. 

Считать надо. Ответа нет. 

Это задача. 

Помещается табличка «рассказ» над 

текстом. 

Помещается табличка «задача» над 

текстом. 

4 этап. Решение задач с демонстрацией. 

При предъявлении задачи учащимся задаются вопросы: 

1. Это рассказ или задача? 

2. Ответ есть? Надо считать? 

3. Стало больше или меньше? 

4. Какое решение: + или — ? 

Оформляется запись на доске и в тетради: 

Задача №… 

………………………………………..? 

Решение: 

……………………………………………… 
Ответ: 

………………………………………………. 

Первоначально слова «всего вместе» и «осталось» соотносятся с жестами и 

знаками + или —. Важно, чтобы лексическое значение глагола было хорошо усвоено 

детьми. Через несколько уроков надо изменить вопрос задачи. Выражения «сколько 

осталось» и «сколько всего» заменяются на «сколько стало», для того чтобы выбор 

арифметического действия не был привязан к словам «всего» и «осталось». Чтобы дети 

осмысливали результат действия и соответственно выбирали нужное решение (сложение 
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или вычитание), главным вопросом к детям становится вопрос «стало больше или 

меньше?». 

5 этап. Решение задач без демонстрации действия. На данном этапе необходимо 

научить, точнее приучить, детей самим себе задавать вопрос «стало больше или меньше» 

в результате тех или иных действий, а значит глагол должен быть хорошо знаком и 

усвоен. 

С введением текстовых задач начинается систематическая работа по 

формированию способа их решения, который включает умения: 
1. прочитать задачу и разобраться в ее предметном содержании; 

2. отделить известное от неизвестного; 

3. проанализировать текст задачи; 

4. выбрать действие для решения задачи и обосновать решение; 

5. выполнить решение, оформить его и сформулировать ответ. 

Названные этапы взаимосвязаны, и часто их нельзя выделить достаточно 

определенно. Если задача легкая, ребенок как бы одновременно усваивает ее содержание, 

анализирует ее и выбирает способ решения. Встречаясь с трудной задачей, ученик может 

возвращаться к одному и тому же этапу решения по несколько раз. Из этого следует, что 

при обучении необходимо учитывать и возможное взаимодействие этапов решения 

задачи, и прошлый опыт ребенка. 

Приступая к работе над тем или иным видом задач, необходимо проанализировать 

тексты, с тем, чтобы предусмотреть, как вести работу над ними. При объяснении и 

уточнении значений новых слов используются различные виды работ (способы 

семантизации): 

1. Замена слова другим словом или словосочетанием. 

2. Демонстрация и выполнение практического математического действия. 

3. Показ предмета или картинки. 

4. Использование учебника, словаря и т.д. 

Прочитав задачу, учащиеся не всегда отделяют известное от неизвестного. Чтобы 
помочь им, по тексту задачи задаются вопросы. 

Мальчик взял из коробки сначала 3 карандаша, потом еще 2 карандаша. Сколько 

всего карандашей взял мальчик? 

а) Сколько карандашей мальчик взял сначала? Сколько карандашей мальчик взял 

потом? Какой вопрос задачи? – такие вопросы вводятся с 1 класса. 

б) Что показывает число 3? Что показывает число 2? Какой вопрос задачи? – такие 

вопросы вводятся с 2 класса. 

в) Что мы знаем в задаче? Что надо узнать? – вводятся в 3 классе. До 4 класса такие 

вопросы задаются только после выполнения по условию задачи драматизации, рисунка 

или краткой записи. 

На первых годах обучения, когда у учащихся еще недостаточно развита словесная 

речь, вопросы не могут обеспечить им полное понимание текста, поэтому после 

словесного разбора условия выполняется драматизация или рисунок. При рассмотрении 

новых или недостаточно усвоенных задач драматизация строится на основе инструкций 

учителя. В остальных случаях дети выполняют драматизацию сами. Рисунок должен 

достаточно полно отражать содержание задачи. К середине 2 класса рисунок становиться 

более схематичным (две группы предметов, объединенные фигурной скобкой). 

Отделить известное от неизвестного учащимся помогает так же краткая запись 

условия задачи. Для задач на нахождение суммы двух чисел и на нахождение остатка 

краткая запись вводиться во 2 классе, а для других видов задач – по мере ознакомления со 

способом их решения. 

Анализ простой задачи приучает детей к выбору приема решения на основе разбора 

условия и вопроса, что важно для формирования способа решения любой задачи. Для 

глухих детей этот момент имеет особое значение, т.к. известно, что при выборе способа 
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решения они часто опираются не на предметное содержание задачи в целом, а на значение 

отдельных слов. Работая над задачами определенного вида, необходимо время от времени 

перемежать их с задачами другого вида, в противном случае они будут решаться 

механически, без опознавания предметного содержания. 

 
IV. 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. 

Основное содержание пропедевтического курса геометрии в начальных классах 

составляют понятия об отрезке прямой, углах (прямой и непрямой), прямоугольнике 

(квадрате). 
Изучение геометрического материала преследует следующие задачи: 

• формирование первоначальных геометрических представлений и понятий; 

• развитие пространственных представлений и пространственного воображения 
учащихся; 

• развитие элементарных чертежных навыков; 

• формирование умений применять полученные знания к решению различного рода 

практических задач; 

• обогащение речи учащихся за счет речевого материала, специфичного для данного 
раздела математики. 

Ознакомление учащихся с геометрическим материалом осуществляется по двум 
направлениям: 

1) геометрические фигуры (модели, изображения) используются в качестве 

дидактического материала при изучении арифметических разделов программы; 

2) выполняются упражнения, направленные на формирование знаний о 
геометрических фигурах. 

Применение геометрического материала в качестве наглядных средств обучения 

способствует не только усвоению учащимися вычислительных навыков, но и 

формированию у них наглядных геометрических представлений. Их уточнение и 

расширение происходит в процессе выполнения заданий геометрического характера, а 

также при изготовлении различных изделий на уроках ППО. 

Первыми геометрическими фигурами, с которыми знакомятся дети, являются шар и куб. 

Задача специальной работы над рассматриваемыми фигурами состоит в том, чтобы 

уточнить и расширить имеющиеся представления, закрепить словесные обозначения 

фигур, научить детей выделять по форме шар и куб из окружающих предметов. С этой 

целью используются следующие упражнения: 

1. Называние фигур (из строительного конструктора). 

2. Показ фигуры (по словесной инструкции учителя). 

3. Выбор фигур (найти среди игрушек). 

4. Выделение формы шара и куба из окружающих предметов (что похоже на…). 

5. Нахождение предметов, имеющих формы шара и куба, на рисунках. 

6. Игра «Найди на ощупь». 

Плоские фигуры (круг, квадрат, треугольник) используются первоначально как счетный 

материал. Большая работа с геометрическими фигурами проводится на уроках ППО: 

обведи круг, вырежи квадрат, приклей треугольник и т.д. 

В 1 классе на уроках математики выполняются следующие упражнения: 

1. Нахождение фигур среди предметов окружающей обстановки. 

2. Выделение плоских фигур в объемных. 

3. Нахождение фигур в рисунках предметов или в изображениях сложных фигур. 
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4. Геометрическое лото или домино. 

Формирование у детей наглядных представлений о геометрических фигурах и умение 

пользоваться в речи их словесными обозначениями позволяет перейти к развитию умений 

выделять в фигурах отдельные элементы (стороны, углы). Это, в свою очередь, создает 

основу для ознакомления детей со способом нахождения периметра фигур, а позже - с 

приемом нахождения площадей и объемов. Работа начинается с ознакомления с видами 

линий и отрезком. 

 

V. Геометрические величины. 

Геометрические величины (длиннее – короче, шире-уже, выше-ниже) и их измерение (на 
глаз, наложением, измерением данной меркой). 

 

Параллельно изучению чисел первого десятка ведется работа по формированию 

пространственных представлений: вверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева, между, 

посередине. Прежде всего дети должны уметь связывать эти понятия с частями своего 

тела: вверху – там, где голова, внизу – там, где ноги, впереди – это, где лицо, а сзади – это, 

где спина, справа – в сторону от правой руки, слева – в сторону от левой руки. Самым 

трудным является определение правой и левой сторон. Ввести первоначально все эти 

понятия удобно в процессе ППО. На уроках математики проводятся такие упражнения: 

1. Покажи правую руку. 

2. Подпрыгни на левой ноге два раза. 

3. Возьми игрушку в левую руку. 

4. Нарисуй шар. Справа нарисуй елочку. 

5. Положи тетрадь посередине парты. Положи палочку справа. Положи карточку с 

цифрой слева. 

6. Нарисуй елочку. Справа нарисуй гриб. Слева нарисуй яблоко. 

 
VI. Временные понятия (пропедевтические). 
Временные отношения (сейчас, потом, было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, 

месяцы. 

 

Представления о времени у первоклассников, которые специально не обучались, 

связываются с событиями их жизни, с их деятельностью. Все прошедшее они объединяют 

в общем представлении прошлого – «было». Мало дифференцированы и их представления 

о будущих событиях. Дети имеют представления о частях суток, но не дифференцируют 

утро и день, вечер и ночь. Первоклассники, приходящие из детского сада, имеют более 

четкие и дифференцированные представления о времени. 

Изучение мер времени начинается с 1 класса. Представления о времени 

формируются в процессе выполнения специальных упражнений на уроках математики, а 

также на других уроках и во внеклассное время. Основу методики изучения данного 

материала составляет практическая деятельность учащихся, связанная с овладением 

навыками измерения времени. 

1. Сначала в процессе ведения календарей уточняются представления о понятиях 

вчера, сегодня, завтра (календарь дежурного). В процессе ведения календаря дети 

усваивают, что вчера – уже было, завтра – еще будет, а сегодня – это сейчас. Дети учатся 

отвечать на вопросы: Кто сегодня дежурный? Кто вчера был дежурный? Кто завтра 

дежурный? Одновременно ведется работа с календарем погоды, которая позволяет связать 

рассматриваемые понятия с явлениями природы. 

2. Работа над днями недели также сочетается с ведением календаря дежурного. 

Понятия вчера и завтра также связываются с днями недели. Учитель, выясняя на первом 

уроке день недели, спрашивает также, какой день недели был вчера и кто был дежурный. 

На следующий день то же самое выясняется относительно завтрашнего дня. 
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3. Обобщающая работа над понятием неделя предусматривает включение в 

знакомую детям фразеологию слова неделя: Какой сегодня день недели? 

4. Работа над понятием сутки проводится учителем и воспитателем. Каждая часть 

суток соотносится с деятельностью учащихся. В связи с этой работой дети учатся отвечать 

на вопросы, относящиеся к режиму дня. 

5. Понятие о месяце формируется первоначально в процессе работы над датой. 

Отвечая на вопросы: Какой сейчас месяц? Какой был месяц? Какой будет месяц? – дети 

довольно легко усваивают названия месяцев, их последовательность. В ходе работы над 

датой дети накапливают представления и о количестве дней в месяце, которые 

уточняются и систематизируются в процессе специальной работы, проводимой в начале и 

конце каждого месяца. Работа организуется на основе использования табеля-календаря. В 

первую колонку (Осень) сначала записывается сентябрь, а по его истечении – количество 

дней в нем, затем также оформляются другие осенние месяцы. В конце ноября проводится 

беседа: Какие осенние месяцы? Какой первый (последний) осенний месяц? Сколько дней 

в сентябре (октябре, ноябре)? Также ведется работа над остальными временами года. 

Коллективно пересчитываются месяцы года, после чего сообщается, что 12 месяцев 

составляет 1 год. Для закрепления выполняются задания по определению порядкового 

номера месяца и называнию месяца по порядковому номеру. Работа продолжается в 

последующих классах. 

 

VII. 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). 

 

Основные виды учебной деятельности на уроках математики 

• Коллективное выделение и формулирование познавательной цели; 

• Коллективный поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 
• Структурирование знаний; 

• Построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• Выбор 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; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; 

определение основной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

изучаемых задач; 

• Постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого характера. 

• Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• Подведение под понятие, выведение следствий; 

• Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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• Построение логической цепочки рассуждений. 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

1 класс 
Кол- 

во 

часов 

Темы Типовые задания и 

упражнения 

Математические 
термины и типовые 
фразы 

36 ч 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. 

Временные 
понятия: вчера, 
сегодня. 

Работа с 

календарем. 

1. Напиши число: 

 

2. Нарисуйте две сливы. 

3. Напиши число: 

 

Сколько яблок? 

   

Сколько больших яблок? 

   

Сколько маленьких яблок? 

   

4. Раскрась три груши: 

 

5. Нарисуй три елки и два 

гриба. 
6. Напиши «больше» или 

«меньше»: 

5 , чем 3; 1 , чем 3. 

7. Придумай и напиши числа: 

□ больше, чем □; □ меньше, чем 

□ . 

8. Напиши числа: 

□, □, 3, □, 5; 4, □, □, 1. 

9. Возьми 5 карандашей. 

Расставь карандаши в два 

стаканчика. Нарисуй. 

10. Разложи 5 кружков в два 

конверта. Нарисуй. 

Один, два, три, четыре, 

пять. 

Один карандаш, одна 
чашка, одно яблоко. 

Два карандаша, две 

чашки, два яблока. 

Возьми  (положи, 

поставь, дай, раздай, 

нарисуй, раскрась, 

вырежи, слепи) три 

яблока (конфеты и т. д.2). 

Я взял(-а) (положил(-а) и 

т. д.) три квадрата. 

Пять больше, чем два. 

Один меньше, чем 

четыре. 

Напиши число «четыре». 

Прочитай число. 
Сколько? 

Разложи 3 яблока в две 

тарелки. 

Я разложил (-а) .... 

Разложи по-другому. 

Три — это сколько и 

сколько? 

Три — это один и два. 

Угадай, сколько там. 

Много, один, больше, 

меньше, столько же. 

Считай от одного до 

пяти. 

Считай от пяти до 

одного. 
Какое сегодня число? 

Какое было вчера число? 

28 ч Числа от 1 до 5 

(продолжение) 
Название и 

последовательность 

чисел. 
Чтение и запись 

1. Напиши число. Нарисуй: 
2 ; 5 . 

2. Напиши число. Нарисуй: 

четыре ; один . 

3. Напиши «больше» или 
«меньше»: 

Один, два, три, четыре, 
пять. 

Два меньше, чем пять. 

Два больше, чем один. 
Какое число больше 

(меньше)? 
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 чисел. Сравнение 5 3; 2 5. Столько же. Столько же, 

чисел. 4. Нарисуй 4 цветка. Второй сколько... 

Количественный и цветок раскрась синим Напиши число. 

порядковый счет. карандашом. Первый, второй, третий, 

Состав чисел от 2 5. Напиши ответ: четвертый, пятый. 

до 5 1 + 1 = Кто первый (второй, 

Сложение и 2 + 1 = третий, четвертый)? 

вычитание в 3 + 1 = Я первый(-ая). 

пределах 5 4 + 1 = Пять — это три и два. 

Вычислительные 5 – 1= Четыре — это три и 

приемы: 4 – 1 = сколько? 

присчитывание по 3 – 1 = Три —   это   сколько   и 

одному, 2 – 1 = сколько? 

отсчитывание по 6. Нарисуй столько же домиков: Плюс, минус. Прибавить, 

одному.  отнять. 

Знаки: «+», «–», 7. Нарисуй елок больше Два плюс один будет три. 

«=». (меньше), чем машин. 2 + 1 = 3 

Запись примеров. 8. Напиши число: Четыре минус один будет 

Задачи в одно 1 + □ = 3 три 

действие, □ + 2 = 5 4 – 1 = 3 

решаемые 4 = □ + 1 Сколько будет? Реши(- 

сложением 5 = 3 + □ те) пример. 

Задачи на 4 = □ + □ Сколько всего? 

нахождение суммы 5 = □ + □ + □ Задача. Вопрос. 

двух слагаемых. 9. Сделай рисунок и реши Прочитай задачу. 

Драматизация их задачу: Прочитай 

содержания. а) Оля взяла 3 красных вопрос. 

Составление карандаша и 1 зеленый. Нарисуй. Сделай 

условия   задачи из Сколько всего карандашей рисунок. Решение. 

рассыпного текста. взяла Оля? Напиши решение. 

(Выполнение б) Миша дал Свете 2 конфеты. Напиши пример. 

рисунка и запись Ира дала Свете 1 конфету. Реши задачу. 

решения в виде Сколько всего конфет у Светы? Я решил задачу (пример) 

примера.) в) Сережа взял из коробки верно (неверно). 
 4 карандаша. В коробке остался Я ошибся. Я ошиблась. 
 1 карандаш. Сколько У меня ошибка. У меня 
 карандашей было в коробке? нет ошибок. 
  Я исправил(-а) ошибку. 
  Исправь(-те) ошибку. 

36 ч Числа от 1 до 10 

Название и 
1. Напиши числа словами. 
Нарисуй: 

Один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, 

 последовательность 
чисел в пределах 10. 

8 — ; 6 — . 
2. Напиши число. Нарисуй: 

восемь, девять, десять. 
Считай от   1   до   9   по 

 Чтение и запись 
чисел от 6 до 10. 

семь— ; десять — . 
3 Напиши «больше» или 

одному (по два, по три). 
Считай от 10 до 1 по 

 Написание цифр 6, 
7, 8, 9, 0. 

«меньше»: 
5 8; 6 3. 

одному (по два). 
Первый, второй, третий, 

 Число 0. 
Сравнение чисел. 

4. Придумай и напиши число: 
  больше, чем ; 

четвертый, пятый, 
шестой, седьмой, 

 Состав чисел 2—10 

Количественный и 
  меньше, чем . 
5. Напиши числа: 

восьмой, девятый, 
десятый. 

 порядковый счет по □, □, 3, □, 6, □, 8, □, □; Кто третий(-ья)? Я 
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 одному и группами. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Прибавление и 

вычитание 

единицы. 

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. 

(Выполнение 

рисунка и  запись 

решения  в  виде 

примера.) 

□, 9, □, 6, □, □, □, 2, □. 

6. Напиши число: 

1 + □ = 6 

□ + 2 = 7 

8 = □ + 1 

9= 1 + □ 

6 = □ + □ 

7 = □ + □ + □ 

7. Реши примеры: 

6 + 1 = 

7 + 1 = 

8 + 1 = 

9 – 1= 

8 – 1 = 

7 – 1 = 

8. Сделай рисунок и реши 

задачу: 

а) На елке висело 3 красных 

шарика и 4 синих. Сколько 

всего шариков висело на елке? 

б) В тарелке лежало 8 яблок. 

Мама взяла 1 яблоко. Сколько 

яблок осталось на тарелке? 

в) На столе стояло 6 чашек. 

Одна чашка упала и разбилась. 

Сколько чашек осталось на 

столе? 

г) У Вовы было 7 шариков. 1 

шарик Вова подарил Лене. 

Сколько шариков осталось у 

Вовы? 

д) У Вовы было 7 шариков. 1 

шарик Вове подарила Лена. 

Сколько шариков стало у 
Вовы? 

третий(-ья). 

Шесть больше, чем пять. 

Пять меньше, чем семь. 

Семь — это четыре и 

три. 

Расставь 7 грибов под 

двумя елками. Расставь 

по-другому. 

Напиши пример. 

Разложи 8 ложек на 2 

стола. 

Разложи по-другому. 

Напиши пример. 

Плюс, минус. Прибавить, 
отнять. 

6 + 1 = 7 

Шесть плюс один будет 

семь. 
8 – 1 = 7 

Восемь минус один будет 

семь. 

Столько же. Нарисуй 

(раскрась, положи, дай и 

т. д.) столько же 

машинок. 

Столько же, сколько... 
Придумай число. 

Прочитай задачу. 

Нарисуй. 

Придумай задачу. 

Было. Взял(-а, -и). 

Осталось. Стало. 

32 ч 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. 

Задачи ранее 

пройденных видов с 

числами в пределах 

10: на нахождение 
суммы; на 

1. Реши примеры: 
5 + 2 = 

5 + 3 = 

5 + 4 = 

5 + 5 = 

9 – 2 = 

9 – 3 = 

9 – 4 = 

9 – 5 = 

2. Напиши число: 

□ +2 = 7 

2 + □ = 6 

3. Сделай рисунок и реши 
задачу: 

а) Вова поставил на стол 6 

чашек, а Саша поставил на стол 
2 чашки. Сколько чашек 

Один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять. 
5 + 2 = 7 

Пять плюс два будет 

семь. 
К пяти прибавить два, 

будет семь. 
6 – 2 = 4 

Шесть минус два будет 

четыре. 

От шести отнять два, 

будет четыре. 

Прибавляй по одному. 

Отнимай по одному. 

Пример. Напиши пример. 
Реши пример. 
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 нахождение 

остатка. 

Временные 
понятия: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Дни недели. 

Названия месяцев. 

Геометрический 

материал: 

квадрат, 

прямоугольник, 

круг, шар, куб. 

поставили на стол Вова и Саша 

вместе? 

б) В коробке было 7 конфет. 

Валя взяла 3 конфеты. Сколько 

конфет осталось в коробке? 

в) Вова взял из коробки 4 

конфеты. Ира взяла 2 конфеты. 

Сколько конфет взяли Ира и 

Вова? 

г) На елку дети повесили 3 

красных шара и столько же 

синих. Сколько красных и 

синих шаров повесили дети на 

елку? 

4. Раскрась квадрат зеленым 

цветом, круг синим цветом, 

прямоугольник красным 
цветом: 

Прочитай задачу. 

Нарисуй. 
Напиши решение. 

Какой сегодня день 

недели? 
Какой день недели будет 

завтра? 

Какой день недели был 
вчера? 

Какое сегодня число? 

Какое будет завтра 

число? 

Какое было вчера число? 

Покажи (возьми, дай, 

положи) квадрат, 

прямоугольник, круг, 

шар, куб. 

132 ч Всего   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ 

Учащиеся должны знать: 
• числовой ряд 1-10 в прямом и обратном порядке; 

• геометрические фигуры: точка, линия, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

• дни недели. 

Учащиеся должны уметь: 
• читать, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 10; 

• выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

• измерять и сравнивать длину, ширину, высоту (на глаз, наложением, 

измерением данной меркой) предметов; 

• решать простые арифметические задачи, кратко записывать (зарисовывать) 

содержание задачи, решение, ответ; 

• пользоваться опорными схемами. 

 

 
2 класс 

Содержание учебного предмета 

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). 
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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 («вер- 

но/неверно, что …», и др.). 

 

Тематическое планирование во 2 классе по предмету «Математика» 

Числа от 1   до 10. (Название и последовательность, обозначение цифрой и 
словом) 

8 

Сравнение чисел. Место каждого числа в натуральном ряду. 8 

Состав числа 2 – 10. 8 

Сложение и вычитание в пределах 10. Прибавление по частям. 12 

Числа от 11 до 20. (Название и последовательность, обозначение цифрой и 
словом) 

5 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 8 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 8 

Задачи в одно действие на нахождение суммы. 

Задачи в одно действие на нахождение остатка. 
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составление задач из рассыпного текста. 

12 

Числа от1 до 100. (Название и последовательность, обозначение цифрой и 
словом) 

8 

Сложение и вычитание в пределах 100 12 

Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании. 12 

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 
Задачи на разностное сравнение. 

11 

Числа от 1 до 100 . Сложение и вычитание с переходом через 10. 8 
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Меры длины: сантиметр, дециметр 8 

Геометрический материал (отрезок) 8 
 

3 класс 
Содержание учебного предмета 

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 ин- формации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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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.). 

 

Тематическое планирование в 3 классе по предмету «Математика» 

Числа от 1 до 100 4 

Сложение и вычитание в пределах 100 21 

Задачи 46 

На нахождение суммы 5 

На нахождение разности 5 

На разностное сравнение 5 

На нахождение суммы нескольких равных слагаемых 5 

На увеличение числа в несколько раз 5 

На деление на равные части 5 

На деление по содержанию 5 

На уменьшение числа в несколько раз 5 

На кратное  сравнение 6 

Уравнения 14 

Умножение 20 

Деление 20 

Квадрат, прямоугольник, треугольник 5 

Измерение и вычерчивание отрезков 5 

Измерение сторон многоугольников 5 

Свойство сторон квадрата и прямоугольника 5 

Меры длины Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр 14 

Меры времени. Час 7 

Повторение 4 

 

4 класс 
Числа от 1 до 100 (продолжение). 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, 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 
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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.). 

 

Тематическое планирование в 4 классе по предмету «Математика» 

Числа от 1 до 100 9 

Сложение в пределах 100 9 

Вычитание в пределах 100 9 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 9 

Решение простых задач с прямой формулировкой. 14 
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Деление круглых десятков на однозначное число. 5 

Внетабличное деление на однозначное число. 5 

Деление на двузначное число. 5 

Деление с остатком. 5 

Решение примеров в 2-3 действия со скобками и без скобок. 10 

Меры времени: час, минута. 5 

Геометрический материал: углы, треугольник. 5 

Числа от 1 до 1000 10 

Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 5 

Сложение в пределах 1000 10 

Вычитание в пределах 1000 10 

Решение уравнений на сложение и вычитание 10 

Письменное умножение на однозначное число 10 

Письменное деление на однозначное число 10 

Решение уравнений на умножение и деление 10 

Меры длины: километр, метр. 5 
 

5 класс 
Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. 

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 
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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 (цена- 

количество-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.). 

 

Тематическое планирование в 5 классе по предмету «Математика» 

 

Натуральные числа от 1 до 1000. (Название и последовательность, 
обозначение цифрой и словом) 

7 

Сложение в пределах 1000. 9 

Вычитание в пределах 1000. 9 

Решение уравнений 15 

Решение задач 25 

Умножение на однозначное число в пределах 1000. 12 

Деление на однозначное число в пределах 1000. 12 

Мера массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 6 

Меры длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 5 

Решение примеров в 3 – 4 действия со скобками и без скобок. 9 

Меры времени: секунда, минута, час, сутки. 5 

Площадь многоугольника 5 

Отрезок 7 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата. 5 
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Периметр треугольника, прямоугольника, квадрата. 5 
 

6 класс 
(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной ступени 

обучения) 

 

Числа от 1 до 10.000. Числа и величины. 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 (цена-количество-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) 
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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.). 

На протяжении всего курса математики на начальной ступени обучения 

предлагается следующая система учёта знаний: математические диктанты; 

самостоятельные работы; диагностические работы; контрольные работы. 

Тематическое планирование в 6 классе 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности учащихся 

Числа от 1 до 1 000. Повторение 
Повторение. 
Нумерация. 

-применять алгоритмы письменного умножения и 

деления 
многозначного числа на однозначное и выполнять 

эти 
действия. 

Четыре арифметических 

действия. 

-использовать различные приемы проверки 

правильности 
вычислений. 

Столбчатые диаграммы. 

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых 

диаграмм. 
Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 
научились»/ 

-читать и строить столбчатые диаграммы. 

Взаимная проверка знаний 

\«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». 
\Работа в паре по тесту 

-работать в паре; 

-находить и исправлять неверные высказывания; 

-излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 
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«Верно? Неверно?» точку зрения товарища, обсуждать высказанные 
мнения. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация. 

Нумерация. 

Новая счетная единица — 

тысяча. Класс единиц и класс 

тысяч. Чтение и запись 

многозначных   чисел. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных  слагаемых. 

Сравнение многозначных 

чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 

и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

-считать предметы десятками, сотнями, тысячами; 

-читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона; 

-заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых; -выделять в числе единицы каждого 

разряда; 

-определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе; 
-сравнивать числа по классам и разрядам; 

-упорядочивать заданные числа; 

-устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы; 

-оценивать правильность составления числовой 

последовательности; 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки; 
-увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 

раз. 

Наш проект «Математика 
вокруг нас». Создание 
математического справочника 

«Наш город (село)» 

-собирать информацию о своем городе (селе) и на 
этой основе создавать математический справочник 
«Наш город (село) в числах»; 

-использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых задач; 
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
-составлять план работы. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/. 

анализировать и оценивать результаты работы. 

Величины. 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. 
Таблица единиц длины. 

-переводить одни единицы длины в другие (мелкие 

в более крупные и крупные — в более мелкие); 
-измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения. 

Единицы площади — 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с 

помощью палетки. 

Информация, 
способствующая 
формированию экономико- 

географического образа 

России (о площади страны, 

протяженности рек, 
железных и шоссейных дорог 
и др.) 

-сравнивать значения площадей разных фигур; 
-переводить одни единицы площади в другие; 

-определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 
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Масса. Единицы массы — 

центнер, тонна. Таблица 

единиц массы. 

-переводить одни единицы массы в другие; 

-приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к 
другим (от мелких - к более крупным и наоборот). 

Повторение пройденного / 
«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их. 

Числа, которые больше 1 000. Величины, продолжение. 
Величины. 

Время. Единицы времени — 

секунда, век. Таблица единиц 

времени 

-переводить одни единицы времени в другие; 

-исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать их. 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 
события. 

-решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Сложение и вычитание. 
Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел . 

Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

-выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения; сложение и вычитание величин. 

Сложение и вычитание 

значений величин. 

-осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 
вычитание). 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 
выраженных в косвенной 

форме. 

-выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

Задания творческого и 
поискового  характера  / 

«Странички для 

любознательных»/ 

-моделировать зависимости между величинами в 
текстовых задачах и решать их; 

-выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы; -планировать действия 

по устранению выявленных недочетов; -проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

-оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы; -планировать действия 

по устранению выявленных недочетов; -проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Умножение и деление. 
Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

-выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 
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однозначное. Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся 
нулями. 

 

Алгоритм письменного 
деления многозначного числа 

на однозначное. 

-осуществлять пошаговый контроль правильности 
выполнения арифметических действий (умножение 

и деление многозначного числа на 

Решение текстовых задач. -анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Повторение пройденного 
/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-составлять план решения текстовых задач и 
решать их 

арифметическим способом. 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

-оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы; 
- планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять личностную 
заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление, продолжение. 
Зависимости между 

величинами: скорость, 

время, 

Расстояние. 
Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. 

Взаимосвязь  между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

Решение задач с величинами: 
скорость, время, 
Расстояние. 

-моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

-переводить одни единицы 

скорости в другие; 

-решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Умножение числа на 

произведение. 
Умножение числа на 

произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 

20, 25 • 12. Письменные 

приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

-применять свойство умножения числа на 

произведение в 
устных и письменных вычислениях; 

-выполнять устно   и   письменно умножение на 

числа, 
оканчивающиеся нулями; 

-объяснять используемые приемы. 

Логические задачи, задачи- 

расчеты, математические 

игры /«Странички для 
любознательных»/ 

-решать логические задачи, задачи-расчеты, 

составлять 

план успешного ведения математической игры. 

Повторение пройденного 
/«Что узнали. Чему 

-оценивать результаты продвижения по теме, 
проявлять 
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научились»/ личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий. 

Деление числа на 
произведение. 
Устные приемы деления для 

случаев вида 600 : 20 , 
5   600   :   800.   Деление   с 

остатком на 10, 100, 1 000. 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 
нулями. 

-применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях; 

-выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы; 

-выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 

000. 

Решение задач на 

одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в 

противоположных 
направлениях. 

-выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие 

задачи. 

Наш проект «Математика 

вокруг нас». Составление 

сборника математических 

задач и заданий . 

-собирать и систематизировать информацию по 

разделам; 
-отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности; 
-сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

-составлять план работы; -анализировать и 
оценивать результаты работы. 

Повторение пройденного / 

«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы; -планировать действия 

по устранению выявленных недочетов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий; -соотносить результат 
с поставленными целями изучения темы. 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов. 

-оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

Письменное умножение 
многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 
число. 

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного 

умножения многозначного 

числа на двузначное и 

трехзначное число. 

-применять в вычислениях свойство умножения 
числа       на      сумму      нескольких      слагаемых; 

-выполнять письменно умножение многозначных 
чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум 

Разностям. 

-решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум 
Разностям; 

-выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 



203 
 

Контроль и учет знаний -анализировать свои действия и управлять ими. 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление, продолжение. 
Письменное деление 
многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 
число. Алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число. 

-объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число; 

-выполнять письменно деление многозначных 

чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 
умножение. 

Проверка умножения 

делением и деления 

Умножением. 

-осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление; 
-проверять выполненные действия: умножение 

делением и 
деление умножением. 

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, 

грани, ребра куба (пирамиды). 

Развертка куба. Развертка 
пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды. 

-распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар, пирамид; 

-изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги 

с использованием разверток. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости; 
-соотносить реальные объекты с моделями 
многогранников и шара. 

Итоговое повторение -оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении 

Тематическое планирование 
(204 часа в год, 6 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 20 

2 Числа, которые больше 1000 20 

3 Величины 20 

4 Сложение и вычитание многозначных чисел 20 

5 Умножение и деление на однозначное число 30 

6 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями 10 

7 Деление на числа, оканчивающиеся нулям 10 

8 Умножение на двузначное и трехзначное число 30 

9 Деление на двузначное и трехзначное число 30 

10 Итоговое повторение 10 

11 Расширение и углубление знаний 4 
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 Итого 204 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 

 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природный); наборы предметов для занятий 

(типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 

калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 
 

 
№ Предмет Учебники Программа 

1. Математика Математика 

Авторы: М. И. Моро, 

С. И. Волкова, 

С.В. Степанова 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2 – х частях 

(1 – 4 классы) 

Москва «Просвещение» 
2018 г. 

АООП НОО глухих обучающихся 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) 

школа – интернат» г. Бузулука 

Оренбургской области 

 

 
 

Предметная область: Обществознание и естествознание 
«Окружающий мир», «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим миром", 

"Окружающий мир" 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. 

Учебные предметы имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся целостного представления об 

окружающем мире, о своём месте в нём. Содержание предмета реализуется в трёх 

направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

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

безопасного поведения в окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с 

людьми (доверие, уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства с элементарными знаниями о ней, овладения 
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несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за 

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

Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором 

принимают участие обучающиеся, включающий в себя: организацию коммуникативной 

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

общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность 

глухих, слабослышащих и слышащих (познавательную, психологическую, 

коммуникативную). 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»/ «Окружающий 

мир» в системе обучения и воспитания глухих детей имеет ярко выраженную социально- 

адаптационную направленность. Основная цель предмета – формирование у детей 

целостного представления об окружающем мире, о месте в нем ребенка. Содержание 

предмета «Ознакомление с окружающим миром» для глухих обучающихся предполагает 

работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство детей с их ближайшим 

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

безопасного поведения в окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с 

людьми (доверие, уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

которое осуществляется в процессе знакомства учащихся с элементарными знаниями о 

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

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

родному краю, Родине. 

Третье направление – организация коммуникативного процесса, в котором 

принимают участие школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, 

включающий в себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на 

прогулке, экскурсии и т.п.); элементарные знания о культуре общения; культуру общения 

и элементарное владение ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и 

слышащих (познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим 

разделам: познай себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная 

природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, 

практических работ на воздухе, в процессе которых дети учатся наблюдать за явлениями 

природы и предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об 

отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно 

активизируется коммуникативная и познавательная деятельность. 
Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению 

излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об 

экскурсиях. 

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с 

использованием средств электроакустической коррекции) . 

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа на 

пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, 

просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и 

целенаправленные упражнения по использованию школьных знаний при решении 

практических задач (адаптационные тренинги). 
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и др. 

Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица 

 

Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в повседневной 

практической деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках 

развития речи (не реже одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока 

определяется учителем. Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание 

только практического характера. 

 
Основные содержательные линии предмета «Ознакомление с окружающим 

миром». 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно 

тогда, когда учащиеся будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, 

овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за животными научатся 

наблюдать за природой, видеть ее красоту. На этой основе и формируется любовь детей к 

природе, родному краю, Родине. Постоянное внимание при изучении указанного курса 

уделяется накоплению и систематизации у детей 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, а подчас и искаженное представление детей с недостатками слуха об 

окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет необходимость построения 

курса таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников происходило при 

одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 

деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагог 

привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в 

познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств 

его личности, являющихся составной частью социальной адаптации. Программа 

«Ознакомление с окружающим миром» предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает практическое знакомство детей с их 

ближайшим окружением, формирование их отношений и взаимоотношений в семье, в 

школе, воспитание безопасного поведения в окружающей среде; закладывает основу 

взаимоотношений с людьми (доверие, уважение. Доброжелательность, взаимопомощь). 

Детям на доступном уровне сообщаются знания о жизни и труде людей, формируются 

универсальные учебные действия. Реализация комплексной поддержки глухого ребенка, 

обучающегося по варианту 1.3, по его социальной адаптации включает в себя 

коррекционную работу, направленную на формирование самосознания ребенка. 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

которое осуществляется в процессе знакомства учащихся с элементарными знаниями о 

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

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

родному краю, Родине. 

Третье направление — коммуникативный процесс, в котором принимают участие 

школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающий в себя: 

• организацию коммуникативной деятельности ( в игре, труде, на прогулке, 

экскурсии и т.д.); 

• элементарные знания о культуре общения; 

• культуру общения и элементарное владение ею; 

• совместную деятельность глухих с дополнительными нарушениями 
развития, глухих, слабослышащих, слышащих (познавательную, 

психологическую, коммуникативную). 

 

Природа —   человек   —   общество   рассматриваются   в   данном   курсе   в 
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неразрывном единстве на доступном для понимания глухих детей с 

дополнительными нарушениями развития уровне. 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим 

разделам «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 ребенка к окружающему, ответственность за свои поступки; уважать 

культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и способствовать 

овладению ею. Первое направление «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 ребенка, включающей в себя, с одной 

стороны, усвоение социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей; с другой – процесс активного воспроизводства ребенком системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 

среду. Только сочетание этих двух составляющих будет способствовать становлению 

социальной компетентности ребенка. 
Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в магазин (супермаркет, булочную), 

на рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к 

строительству дома (издалека), в троллейбусный или автобусный парк, в метро, в парк, к 

ближайшему водоему, в зоопарк, в планетарий, на огород (в теплицу), в сад, в 

краеведческий музей. 

Наблюдения: 
за погодой и изменениями характеристик ее составляющих (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в 

помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне- 

весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звезды в ясную ночь, 
долгота дня); 

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, 

приемы 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 с изменениями в 

погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к 

участию в общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, 

строения и особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание 

своих возможностей восприятия окружающей действительности посредством различных 

органов чувств, ограничения и способов компенсации. 

Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов 

на заданную тему и подготовке проекта с привлечением информационно- 

коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), переписка 

посредством электронной почты. 
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Направления работы в рамках содержания предмета 

 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно 

тогда, когда учащиеся будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, 

овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за животными, научатся 

наблюдать за природой, видеть ее красоту. На этой основе и формируется любовь детей к 

природе, родному краю, Родине. 

Постоянное внимание при изучении указанного предмета уделяется накоплению и 

систематизации у детей 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, а подчас и искаженное 

представление детей с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок 

живет, определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение 

знаниями у глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность ребенка, чем больше он 

видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагог привлекает его внимание к различ- 

ным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее 

осуществляется воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся 

составной частью социальной адаптации. 

Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна» 

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 ребенка к окружающему, 

ответственность за свои поступки; научить уважать культуру и традиции своего народа; 

воспитывать культуру общения и способствовать овладению ею. 

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать бережное 

отношение к ней – важнейшая задача второго направления. 
Изучение раздела «Родная природа» предусматривает ознакомление детей с 

природой в процессе непосредственных наблюдений за отдельными объектами и 

явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации 

практических работ учащихся. 

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок 

чередования времен года, учатся рассказывать об отличительных признаках каждого 

времени года и сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе школьники 

знакомятся с некоторыми видами растений и животных, получают первоначальные 

сведения о внешнем виде, образе жизни, некоторых повадках животных, птиц, рыб, 

насекомых; усваивают основные, наиболее яркие отличительные признаки растений. 

Предусмотренные темы следует изучать не последовательно, а возвращаться уже 
на новом уровне к одной и той же теме несколько раз в течение года. 

Необходимо систематически обращаться к известному детям, напоминать о том, 

что уже было в их опыте, добавляя новое, обобщать и систематизировать усвоенное в 

разных условиях. Представления детей об объектах и явлениях живой и неживой природы 

не должны быть отрывочными, случайными. Необходимо все факты окружающей 

действительности показывать в разнообразных связях и отношениях: временных, 

пространственных, причинно-следственных. 

Программа курса предусматривает и знание учащимися элементарных правил 

безопасности поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения 

здорового образа жизни. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром тесно связаны с другими 

предметами, и в первую очередь с уроками развития речи, чтения, ППО. Речевой материал 



209 
 

данных занятий отрабатывается на последующих уроках развития речи, а представления 

об окружающем мире, получаемые на других уроках, закрепляются и приобретают 

практическую направленность на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

Программное содержание раздела «Ознакомление с окружающим миром» служит 

пропедевтикой к усвоению знаний по общеобразовательным предметам. 

Занятия предполагают развитие как разговорной, так и связной речи глухих 

школьников. Во время экскурсий, игр и т. п. учитель организует общение детей по поводу 

увиденного. Педагогу важно пробудить у детей интерес к самим объектам, поддержать у 

них активность в процессе наблюдения и практических действий, актуализировать 

имеющиеся представления. 

Работа над связной речью предполагает обучение детей излагать результаты 

наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой 

материал учащиеся должны воспринимать слухозрительно. Ориентиром в отборе речевого 

материала и типов фраз служит программа по русскому языку и ППО. Предполагается 

расширение, углубление знаний учащихся о культуре общения. 

Содержание работы по коммуникативной и познавательной деятельности включает 

в себя: овладение речевым общением, накопление словарного запаса, знакомство с 

семантическим эквивалентом слов, практическое упражнение в адекватном 

использовании структуры предложения его основному содержанию. При этом 

используются типичные модели введения речевого материала, обучения глухих 

школьников активной речевой деятельности: 

• готовые речевые инструкции; 

• инструкции с пропущенными словами; 

• опорные слова и предложения; 

• образцы работ; 

• план; 

• рисунки, эскизы, схемы; 

• игры (ролевые, дидактические, игры с куклами и фигурками людей и др.). 

Формы и методы ознакомления детей с окружающим разнообразны: работа на 

пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, 

просмотр видеофильмов, подготовка к праздникам. 

Распределение количества часов, выделенных на темы «Ознакомление с 

окружающим миром» для 1 класса является примерным. Учитывая особенности класса, 

уровень подготовки детей, местные условия, учитель может по-иному распределить 

программное время, изменить количество экскурсий, прогулок для обеспечения ка- 

чественного усвоения материала. 

Программа предусматривает тесную взаимосвязь изучения окружающего мира в 

дошкольных учреждениях для глухих детей и дальнейшую преемственность с курсом 
«Природоведение» и другими предметами в школе. 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего усвоения 

курса природоведения, имеют большое значение для общего и речевого развития 

слабослышащих детей, способствуют развитию словесно-логического мышления. 

Знакомя детей с окружающей природой, учитель обеспечивает непосредственное 

восприятие изучаемых объектов, проводит работу по уточнению имеющихся в опыте 

детей представлений и понятий. В учебном процессе используются различные методы, 

формы работы и наглядные средства обучения, ведется систематическая работа по 

развитию речи учащихся: накопление специальных природоведческих терминов, слов и 

словосочетаний, обозначающих объекты и явления природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную разговорную речь 

(диалогическую и монологическую). 
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При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, 

экскурсии, опыты, практические работы, которые не должны подменяться словесными 

методами обучения. В программе по каждому классу и разделу указаны методы и формы 

работы, отвечающие специфике содержания, рассматриваемого по той или иной теме, и 

выполнение их является обязательным. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий на природу, 

организованных наблюдений в уголке живой природы, из бесед с учителем учащиеся 

получают сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о 

жизни растений и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о 

человеке и охране его здоровья. На уроке под руководством учителя осуществляется 

непосредственное восприятие учащимися изучаемых объектов. 

В процессе изучения живой природы особое внимание должно быть уделено 

формированию умения описать тот или иной объект, его характерные особенности по 

определенному плану, выделив при этом наиболее существенные признаки. С этой целью 

рекомендуется широко использовать приемы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся (анализ, синтез, сравнение), и тщательно подбирать объекты для 

изучения. 

При изучении особенностей строения растений и животных, условий их жизни 

объекты, относящиеся к определенной систематической группе, рассматриваются 

одновременно, а не поочередно, что помогает учащимся быстрее и легче установить 

сходные и отличительные признаки. 

Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и 

отличительных признаков дают возможность постепенно подвести учащихся к начальным 

природоведческим обобщениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых 

объектов, что особенно важно для формирования системы природоведческих обобщений 

и активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе познания природы. 

В основе изучения природы ближайшего окружения лежат сезонный и 

краеведческий принципы. При изучении любого раздела учитель в зависимости от 

местных условий знакомит учеников с объектами родного края. 

Связующим звеном всех разделов является изучение труда людей и организация 

практической деятельности детей (общественно полезной, трудовой, игровой). 

В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно возвращаться несколько 

раз в течение года как для закрепления полученных представлений, так и в целях их 

дальнейшего обогащения и развития. 

 

 

 
Место предмета в учебном плане 

(с 1-4 класс «Ознакомление с окружающим миром», 

с 5-6 класс «Окружающий мир») 

1 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год. 

2 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

3 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

4 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» предметной области 

«Естествознание», наряду с другими предметами основных образовательных областей 

«Филология», «Математика и информатика», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», составляют обязательную часть учебного плана Примерной АООП НОО 

глухих обучающихся 1 класса (вариант 1.3). 
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классах. 

Изучение предмета «Ознакомление с окружающим миром» предусмотрено в 1–4 

 

Изучение предмета обязательной части учебного плана для всех образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную 

образовательную программу по варианту 1.3 ФГОС для глухих обучающихся, 

предусмотрено в учебное (урочное) и внеучебное время. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно- 

коррекционного процесса в образовательной организации. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 
недели. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут. 

Согласно учебному плану начального образования глухих обучающихся всего на 

изучение предмета «Ознакомление с окружающим миром» при 5-дневной учебной неделе 

отведено по 1 часу в неделю в 1 классе, что составляет 33 учебных часа в учебном году. 

Содержание обучения по предмету «Ознакомление с окружающим миром» 

распространяется на работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в том числе во 

внеклассное время. 

 
Ценностные ориентиры начального образования: 

1. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 
2. человечество как многообразие народов, культур, религий; 

3. патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; 

4. семья как основа нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

5. труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

6. здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное; 

7. нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по 

завершению этапа начального образования (к концу 6 класса). 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность 

ребенка с нарушением слуха с дополнительными нарушениями развития к обучению, 

включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с нарушением 

слуха универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и 

межпредметными умениями. Для варианта 1.3 согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

метапредметные результаты не предусматриваются. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением 

слуха знаниевого компонента образования по образовательной области и предметным 
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линиям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, 

а также формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого 

развития. 

 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно–познавательные и внешние мотивы; 
• учебно–познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• целостного восприятия окружающего мира; 
• развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческого подхода к выполнению заданий; 
• рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации с помощью учителя; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
• применять установленные правила в планировании способа решения; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок с помощью учителя; 
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков с помощью учителя; 
• устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений с 

помощью учителя; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях с помощью учителя; 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
Коммуникативные учебные действия 

Выпускник научится: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
• слушать собеседника; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру 
Раздел «Неживая природа» 

Выпускник научится: 
называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам; 

сравнивать предметы; классифицировать предметы; участвовать в беседе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
называть свойства изученных предметов и их частей; 

обобщать названия изученных групп предметов 

Раздел «Живая природа» 

Выпускник научится: 

узнавать и называть растения и животных; различать части растений: корень, стебель, 

листья, цветки, различать по внешнему виду: животных, птиц, рыб, насекомых; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть свойства изученных предметов и их частей; 

обобщать названия изученных групп предметов. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися 1 класса 

• положительное отношение к школе, к учебной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, 
проявлению учебной дисциплины; 

• любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире и 

человеке в нем; 

• элементарные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• развитие и проявление этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); 
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• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и 

творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 

труда; 

• осознание себя членом общества, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне школы, семьи); 

• представление о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; 

выражение сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых правил и др.); 

• стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим людям и 
животным; 

• 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); 

• готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач на доступном 

обучающемуся уровне с учетом его психо-физических особенностей; 

• бережное отношение к природе; 

• интерес к участию в коллективной практической деятельности; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья); 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися по варианту 1.3 1 класса 

Учащиеся должны знать: 

• свои имя и фамилию, возраст, состав семьи, имена членов семьи, обязанности 
дома, имена учителя и воспитателя, имена одноклассников; 

• элементарные правила личной гигиены; 
• названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; 

школьных помещений; 
• названия некоторых растений , животных; 
• сигналы светофора, основные правила перехода улицы; 
• правила поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 
• названия времен года, их последовательность; 
• несколько игр и участвовать в них; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, желаниями, приветствиями, 

поручениями на доступном уровне с учетом психо-физических и речевых 

особенностей обучающихся; 
• исполнять обязанности дежурного; 
• соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в транспорте, театре, 

кинотеатре; 
• ухаживать за своими вещами, следить за своим внешним видом, выполнять 

посильные поручения в семье и школе; 
• спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками; 
• различать понятия: овощи, фрукты; игрушки, учебные вещи, мебель; 
• выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных; 
• наблюдать за природой и погодой под руководством учителя; 
• бережно относиться к окружающей природе. 
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Содержание предмета 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: 

познай себя; я и общество; город (другой населенный пункт), в котором я живу; родная 

страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, 

практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся учатся наблюдать за 

явлениями природы и предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об 

отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках целенаправленно активизируется коммуникативная и познавательная 

деятельность. Работа над связной речью включает развитие умений излагать результаты 

наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой 

материал обучающиеся воспринимают слухозрительно (с использованием средств 

электроакустической коррекции). 

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: работа на 

пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, 

просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и 

целенаправленные упражнения по использованию знаний при решении практических 

задач (адаптационные тренинги). Места проведения уроков разнообразны: класс, 

пришкольный участок, парк, улица. 

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, осуществляется в 

повседневной практической деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят 

на уроках развития речи (не реже одного раза в две недели). Тема такого обобщающего 

урока определяется педагогическим работником. Для домашней (внеклассной) работы 

предполагается задание только практического характера. 

1 класс 
Содержание учебного предмета 

I. Человек и общество (17 ч.) 

О себе (6 ч.) 

 

Своё имя, половая принадлежность (девочка, мальчик). 

Мои семья, состав семьи, имена 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 и товарищей по классу. Совместные игры. 
Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Правила поведения дома. 

Выполнение элементарных правил личной гигиены. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 

Обстановка дома, бытовые приборы и предметы мебели. Соблюдение порядка в 

жилом помещении. 
Продукты питания. Бережное отношение к продуктам питания. 

Посуда и столовые приборы (названия и назначение). Правила сервировки стола и 

поведения за столом (пользование столовыми приборами и этикет). 

Части тела человека. 

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. 

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. 
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Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. 

Здание школы снаружи и внутри. Классная комната. Мебель в классе и ее назначение. 

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). 

Правила поведения в столовой, этикет во время приема пищи. 

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного 

составления проектов на определенную тему с помощью учителя. 

Город, в котором я живу (4 ч.) 

Название родного города. 
Название улицы и номер дома, где находится школа. 

Правила   поведения   в   магазине   (покупка продуктов, действия покупателей и 
продавцов). 

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). 
Родная страна (3 ч.) 

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро). 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День знаний, День учителя, Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы. 

Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в проведении утренников. 

 

II.  Человек и природа (16 ч.) 

Родная природа (5 ч.) 
Восприятие красоты природы родного края, бережное отношение к природе. 

Времена года. Последовательность времен года. 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. 

Город, деревня, лес. 

Растительный мир (2 ч.) 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование их в пищу. 

Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

 

Животный мир (4 ч.) 

Домашние и дикие животные. Первоначальное знакомство с внешним видом, образом 
жизни, с некоторыми повадками. Детеныши домашних животных. 

Жизнь и деятельность человека (5 ч.) 

Труд и отдых людей в разное время года. Отдых и занятия, адекватные погодным 

условиям и сезонным изменениям. 
Бережное отношение к окружающей природе. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 класс (33 часа) 

1 четверть (9 часов) 

Раздел 
программы. 

Примерные темы 
уроков. 

Тематическое содержание. 

Человек и 

общество. 

Я и школа. 

2 часа 

Школа. 

Класс. 

День знаний. Дети идут в школу. Имя ребенка. 

Имена товарищей по классу, учителя, 

воспитателя. Половая идентификация 

(девочка, мальчик). Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова (привет, 

пока, спасибо). Названия и назначение комнат: 

класс, спальня, кабинет врача, зал, библиотека, 
столовая. Наш класс (игровая комната). 

Человек и 

общество. 

О себе. 

2 часа. 

Своё имя. Имена 

товарищей. 
 

Игрушки. 

Имя ребёнка и имена товарищей, учителей и 

воспитателей. Имена мальчиков и девочек. 

Подписи фотографий именами. Оформление 

классного уголка. Выполнение поручений с 

именами. 

Игрушки в классе (игровой комнате) и дома. 

Бережное отношение к игрушкам. Уборка 

игрушек после игры. Совместные игры и 

поведение в играх (играть вместе, дружно, не 
мешать). 

Человек и 

общество. 

Я и школа. 

3 часа 

Учебные вещи. 

На уроке. 
День учителя. 

Названия учебных вещей. Дидактическая игра 

«Соберем ранец». Занятия детей в классе 

(глагольный словарь: читает, пишет, рисует и 

т.д.) 

Правила поведение на уроке и на перемене. 

Учитель, воспитатель. Имена  учителей и 

воспитателей.  Занятия учителей и 

воспитателей. Поздравление  учителей и 

воспитателей. Подготовка к   празднику. 

Участие в поздравлении, в празднике. 

Человек и 

общество. 

О себе. 
2 часа 

Семья. 

Кто что делает. 
Семья. Состав семьи (на картинке) мама, папа, 

сестра, брат, бабушка, дедушка. Имена членов 

семьи.   Разные   по составу   семьи. Занятия 

членов семьи. 

 

2 четверть (7 часов) 

Раздел 
программы. 

Тема урока. Тематическое содержание. 

Человек и 

природа. 

Родная природа. 

3 часа 

Фрукты. 

Овощи. 

День знаний. Дети идут в школу. Имя ребенка. 

Имена товарищей по классу, учителя, 

воспитателя. Половая идентификация (девочка, 

мальчик). Культура взаимоотношений. 

Вежливые слова (привет, пока, спасибо). 

Названия и назначение комнат: класс, спальня, 

кабинет врача, зал, библиотека, столовая. Наш 
класс (игровая комната). 

Человек и 

общество. 
О себе. 

Моя семья. Семья ребенка. Состав семьи мама, папа, 
сестра, брат, бабушка, дедушка. Имена членов 

семьи. Занятия членов семьи. 
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2 часа.  Подписи фотографий членов семьи. 
Взаимоотношения в семье 

(доброжелательность, взаимопомощь). 

Человек и Праздник Новый Праздник Новый год. Как люди готовятся к 

общество.  год. празднику. Участие детей в подготовке к 

Праздники.  Новогодняя ёлка. праздникам. Украшение класса и ёлки. 

2 часа    

3 четверть (9 часов) 

Раздел программы. Тема урока. Тематическое содержание. 

Человек и природа. 

Родная природа 
4 часа 

Зима. 

Погода зимой и 
природа зимой. 

Одевайся потеплее 

зимой! 

Зимние забавы. 

Время года – зима. Признаки зимы. Погода 

зимой (небо, солнце, холодно, мороз, осадки). 

Природа зимой (деревья и кусты, земля 

зимой). 

Профилактика простудных заболеваний: 

одевайся потеплее. 

Занятия детей на улице зимой: катается на 

санках, коньках, лыжах; играет в снежки, 

лепит снеговика и т.д. 
Любимые занятия детей на улице зимой. 

Человек и 

общество. 

О себе. 

2 часа. 

Части тела 

человека. 

Одежда и обувь. 

Названия частей тела человека. Элементарные 

правила личной гигиены: мыть руки, 

пользоваться платком и т.д. 

Названия одежды и обуви. Одежда для 

девочек и мальчиков. Сезонная одежда и 
обувь. 

Человек и 

общество. 

Праздники. 

3 часа 

23 февраля – День 

защитника 

отечества. 

8 марта – Женский 

день. 

Названия праздников. Соотнесение с 

календарём. Кого поздравляют в праздник. 

Что можно подарить на праздник. 

Поздравление пап. Поздравление женщин. 

Подготовка к празднику. Участие в 

поздравлении, в празднике. 

4 четверть (8 часов) 
Раздел программы. Тема урока. Тематическое содержание. 

Человек и природа. 
Родная природа 

5 часа 

Весна. 

Занятия детей на 

улице. 
Животные. 

Сезонные изменения в погоде и природе с 
приходом весны.  Занятия весной на улице. 

Названия диких и домашних животных. Кто 

где живёт (в лесу, дома у человека) . Названия 

детёнышей животных. 
Внешний вид. Чем питаются. 

Человек и 

общество. 

Праздники. 

1 час 

День Победы. День Победы. Война. Победа нашей армии. 
Как люди отмечают праздник. Парад, салют. 

Поздравление ветеранов. 

Человек и 

общество. 

Я и школа. 
2 часа 

Учебный год и 

каникулы. 

Окончание учебного года. Летние каникулы. 

Занятия детей летом. 
Помощь в генеральной уборке класса. 
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2 класс Познай себя. Имя, фамилия, возраст ученика. Моя семья, их имена, 
основы взаимоотношений в семье. Личная гигиена, 

прогулка, зарядка. Режим дня. 

7ч. 

Я и общество Я, семья, соседи. Класс, школа, название и назначение 

помещений. Самообслуживание. Название игрушек, 
мои товарищи, дежурство в классе, правила 

поведение во время занятий. 

7ч. 

Город, в котором 
я живу. 

Название города, села. Ближайшее окружение школы, 

транспорт, правила поведения в транспортной 

средстве, поведение на улице, правила перехода 

дороги. 

5ч. 

Родная страна Наша Родина – Россия, праздники: День учителя, 

новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День 
Победы. 

8ч. 

Родная природа Природа ближайшего окружения, времена года, 

домашние животные, уход за ними, меры 

безопасности при уходе за домашними животными. 
Птицы, изготовление кормушек, подкормка птиц 

зимой, комнатные растения, уход за ними. 

7ч. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В состав линии УМК «Ознакомление с окружающим миром» для глухих и 

слабослышащих обучающихся от издательства «Просвещение» входят: 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 дополнительный класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. 

Зыкова) 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Ознакомление с окружающим миром. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Ознакомление с 

окружающим миром» для 1 дополнительного, 1, 2 классов (авторы М. А. Зыкова, Т. 

А. Соловьева). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, содержание учебно-методического комплекта направлено 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

программ. 

Материал учебника предусматривает освоение обучающимися содержания 

обучения, представленного в восьми разделах учебной программы («О себе», «Я и 

школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна», «Родная природа», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Жизнь и деятельность человека») по двум 

направлениям («Человек и общество» и «Человек и природа»). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В 1 – 2 КЛАССЕ 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с 

окружающим миром» в 1 классе обучающиеся 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, 
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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. 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с 
окружающим миром» в 1 классе обучающиеся должны знать: 

обучающиеся 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; 

• называть 4—5 крупных городов страны. 
 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим 

миром» (к концу 4 класса) обучающиеся должны знать / понимать: 

– свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, 

имена и отчества учителя, воспитателя, членов семьи; 

– особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности 

познания окружающей действительности с помощью сохранных органов чувств и 

вспомогательной аппаратуры; 

– элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

– названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных 

помещений), улиц города и дальнего окружения; 

– несколько (до 10–15) распространенных в местности названий растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), в том числе домашних животных; 
– правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 

– безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы 

светофора); 
– название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и 

герб); 

– названия нескольких городов,   местные традиции, государственные 

праздники; 

– основные правила безопасного поведения в различных общественных 

местах, а также при возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных 

случаях. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим 

миром» (к концу 4 класса) обучающиеся должны уметь: 

– называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, 

воспитателя; 

– соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в 
театре, в группе, в семье и др.); 

– соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), 
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выражать приветствие, просьбу, желания; 

– исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним 
видом, правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

– соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за 
правильной осанкой; проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

– 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.); 

– показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, 

столицу, 3–4 крупных города; 
– знать основные достопримечательности своего города (села); 

– различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

– устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе 

и жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой); 

– овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в 

элементарной форме); 

– сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, 

о своих домашних животных, интересных событиях; 

– выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, 

характеризовать свое настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в 

элементарной форме), определять причину изменения настроения; 
– наблюдать за природой и погодой своего края; 

– вести дневник наблюдений (календарь погоды), фиксировать наблюдения 

в записях и зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, 

опытах; 

– 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. 
 

 

Содержание обучения 

3 – 6 класс 

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. Учебные принадлежности. Правила 

поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 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 
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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, 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 и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Города Золотого кольца России (по выбору). 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. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с несколькими странами. 

Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна» 

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 ребенка к окружающему, ответственность за свои 

поступки; уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и 

способствовать овладению ею. 

 

 
Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 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, 
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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 отличия. 

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. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

3 класс 
 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Введение 
Знакомство с учебником и 

учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом- 

определителем «От земли 

до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» 

и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника – 

Муравьем    Вопросиком   и 
Мудрой Черепахой. 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 
- задавать вопросы; 

- вступать в учебный диалог; 
-пользоваться условными обозначениями 

учебника; 

- различать способы и средства познания окружающего 

мира; 

- оценивать результаты своей работы 

на уроке. 

Кто и что? 
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Знакомство с целями и 

задачами раздела. Родина - 

эта наша страна Россия и 

наша «малая родина». 

Первоначальные сведения о 

народах России, ее столице, 

о своей «малой родине». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей; 

- сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России; 
- рассказывать о «малой родине» и Москве как столице 

государства; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Многонациональный 

характер населения России. 

Представления     об 

этническом типе   лица  и 

национальном  костюме. 

Национальные праздники 

народов России. Основные 

традиционные   религии. 

Единство народов России. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать 

лица и национальные костюмы представителей разных 

народов; 

- работать в паре: рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям)о национальных праздниках; 

- обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью; 

- работать со взрослыми: находить информацию о 

народах своего края; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Москва – столица России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк 

и т.д. Жизнь москвичей – 

наших сверстников. 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию о Москве; 
- узнавать достопримечательности столицы; 

- работать в паре: рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей - своих сверстников; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 
взрослых учатся: 

-фотографировать наиболее значимые 
достопримечательности своей «малой родины»; 

- находить в семейном фотоархиве соответствующий 
материал; 

- интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей «малой родины»; 

- составлять устный рассказ; 

- выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); 
- оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей. 

Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. Звезды 

и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нем; 

- моделировать форму Солнца; 
- работать в паре: моделировать форму созвездий; 
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 - работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш 

Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради). 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Камни       как    природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). 

Представление о значении 

камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 

выполнить; 

- группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам; 

- практическая работа: определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя; 
- различать гранит, кремень, известняк; 

- работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представление 

о соцветиях. 

- понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию; 

- практическая работав группе: находить у растений их 

части, показывать и называть; 

- работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, различать 

цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Наиболее 

распространенные 

комнатные   растения. 

Зависимость их внешнего 

вида растений от 

природных  условий их 

родины.  Распознавание 

комнатных растений класса. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 
выполнить; 

- наблюдать комнатные растения школы и узнавать их по 

рисункам; 

- практическая работа: определять комнатные растения 
с помощью атласа-определителя; 

- различать изученные растения; 

- работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний о родине 

комнатных растений, осуществлять самопроверку; 

- приводить примеры комнатных растений; 

- рассказывать об особенностях любимого растения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Наиболее 

распространенные растения 

цветника  (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), 

цветущие осенью. 

Распознавание растений 

цветника. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 
- наблюдать растения клумбы   и   дачного участка и 

узнавать их по рисункам; 

- практическая работа: определять растения цветника с 
помощью атласа-определителя; 

- работать в паре: узнавать по фотографиям растения 
цветника, осуществлять самопроверку; 

- рассказывать о любимом цветке; 
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 - отвечать на итоговые вопросы   и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, 

разнообразие их формы и 

осенней  окраски. 

Распознавание деревьев по 

листьям. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 

- наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях; 

- узнавать листьям в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях; 

- сравнивать и группировать листья по различным 

признакам; 

- практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям; 
- описывать внешний вид листьев какого-либо дерева; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Лиственные     и     хвойные 
деревья. Ель и сосна - 

хвойные деревья. Хвоинки 

– видоизмененные листья. 

Распознавание хвойных 

деревьев. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 
выполнить; 

- различать лиственные и хвойные деревья; 

-практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя; 
- сравнивать ель и сосну; 

- описывать дерево по плану; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Насекомые как группа 

животных.  Главный 

признак насекомых – шесть 

ног. Разнообразие 

насекомых. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о строении насекомых, сравнивать 

части тела различных насекомых; 

- работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, 

определять насекомых с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, приводить примеры 

насекомых; 

- сочинять и рассказывать сказочные истории по 

рисункам; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Рыбы – водные животные, 

тело которых  (у 

большинства) покрыто 

чешуей. Морские и речные 

рыбы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию; 

- моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет 
или кружочков из фольги; 

- работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку; 

- описывать рыбу по плану; 

- приводить примеры речных и морских рыб с помощью 

атласа-определителя; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Знакомство с птицами как 
одной из групп животных. 

- понимать   учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 
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Перья – главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строением 

пера птицы. 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию; 

- практическая работа: исследовать строение пера 

птицы; 

- работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять 

птиц с помощью атласа-определителя, проводить 

самопроверку; 
- описывать птицу по плану; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание 

детенышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его 

образом жизни. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию; 

- практическая работа: исследовать строение шерсти 

зверей; 

- работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку; 

- устанавливать связь между строением тела зверя и его 

образом жизни; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Систематизация 

представлений  детей о 

предметах домашнего 
обихода. Группировка 

предметов по их 
назначению. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- характеризовать назначение бытовых предметов; 

- находить на рисунке предметы определенных групп; 

- работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода; проводить взаимопроверку; 
- приводить примеры предметов разных групп; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Знакомство с компьютером, 

его назначением и 

составными частями. Роль 

компьютера в современной 

жизни. Правила 

безопасного обращения с 

ним. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- определять составные части компьютера; 

- характеризовать назначение частей компьютера; 

- сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 

- работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 

возможностях     компьютера,     обсуждать значение 

компьютера в нашей жизни; 
- моделировать устройство компьютера; 

- соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Первоначальное знакомство 

с потенциально опасными 

окружающими предметами 

и транспортом. 
Элементарные         правила 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- выявлять потенциально опасные предметы домашнего 

обихода; 
- характеризовать опасность бытовых предметов; 
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дорожного движения. - работать в паре: формулировать правила перехода 

улицы, проводить самопроверку; 
- моделировать устройство светофора; 

- оценивать свое обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге; 
- сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Первоначальные сведения о 

форме Земли и ее движении 

вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус – модель Земли. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- выдвигать предположения и доказывать их; 

-использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты; 
- работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли; 

- моделировать форму Земли; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Как, откуда и куда? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья – 

это самые близкие люди. 

Что объединяет членов 

семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

- понимать учебную задачу данного урока и стремиться ее 

выполнить; 
- рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 

- называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 

своей семьи; 

- рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи; 
- оценивать значение семьи для человека и общества. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

- отбирать из семейного архива фотографии членов семьи 
и их изображения во время значимых для семьи событий; 
- интервьюировать членов семьи; 

- оценивать значение семейных альбомов для укрепления 

семейных отношений. 
- составлять экспозицию выставки; 

- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

Значение воды в доме. Путь 

воды от  природных 

источников до  жилища 

людей. Значение очистных 

сооружений    для 

предотвращения 

загрязнения природных вод. 
Опасность использования 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 

- обсуждать необходимость экономии воды; 

- выяснять опасность употребления загрязненной воды; 

- практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее очистку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
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загрязненной воды. Очистка 
загрязненной воды. 

достижения на уроке. 

Значение электроприборов 

в жизни  современного 

человека.   Разнообразие 

бытовых электроприборов. 

Способы    выработки 

электричества и доставки ее 

потребителям.    Правила 

безопасности     при 

использовании 

электричества      и 

электроприборов. 

Современные 

энергосберегающие 
бытовые приборы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

- запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

- анализировать схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

- практическая работа в паре: собирать простейшую 
электрическую цепь; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки корреспонденции. 

Значение почтовой связи 

для общества. Знакомство с 

работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

- работать в паре: строить из разрезных деталей схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить взаимопроверку; 

- различать почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; 

- работать в группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Расширение и уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о движении 

воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской 

воде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 

море; 
-сравнивать реку и море; 

- различать пресную и морскую воду; 

- практическая работа в паре: рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Снег и лед. Исследование 

свойств снега и льда. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов; 

- наблюдать форму снежинок и отображать ее в 
рисунках; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Растение как живой 
организм. Представление о 

жизненном цикле растения. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать за ростом и развитием растений, 
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Условия, необходимые для 

жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. 

рассказывать о своих наблюдениях; 

- прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; 

- формулировать выводы об условиях, необходимых для 

жизни растений; 

- практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Животные как живые 

организмы. Представление 

о жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые для жизни 

животных. Уход за 

животными живого уголка. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях; 

- работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

- практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек и 

виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц 
по рисункам и в природе; 

- обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц; 

- практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм; 

- запомнить правила подкормки птиц; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, 

природном окружении. 

Раздельный сбор мусора. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации; 

- обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в 

городе и в природном окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора; 

- практическая работа в группе: сортировать мусор по 

характеру материала; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты ее от загрязнений. 

Распространение 

загрязнений в окружающей 

среде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений; 
-обсуждать источники появления загрязнений в снеге; 

-формулировать предложения по защите окружающей 

среды от загрязнений; 

- сочинять и рассказывать сказку на предложенную 

тему; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 
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Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои   достижения   и   достижения   других 

учащихся. 

Где и когда? 

Знакомство  с  целями и 

задачами раздела. Условия 

интересной   и   успешной 

учебы: хорошее оснащение 

классного    помещения, 

дружный коллектив класса, 

взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительные отношения с 

учителем. Обращение к 
учителю. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учебы; 

- работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; 

- рассказывать о своем учителе; формулировать выводы 
из коллективного обсуждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

- фотографировать   наиболее   интересные события в 

классе, здание школы, классную комнату и т.д. 
- коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

- презентовать итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами). 
- оформлять фотовыставку; 

- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 
будущее. 

Последовательность дней 

недели. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 

выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее; 

- работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль; 

- называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Последовательность смены 

времен года и месяцев в 

нем. Названия осенних, 

зимних, весенних и летних 

месяцев. Зависимость 

природных явлений от 

смены времен года. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- анализировать схему смены времен года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; использовать 

цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные времена 

года; 
- называть любимое время года и объяснять, почему 
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 именно оно является любимым; 

- работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника; 

- наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан 

и Антарктида. Животный 

мир холодных районов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осуществлять самоконтроль; 

- рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире 

холодных районов; 
- приводить примеры животных холодных районов; 

- устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический лес. 

Животный мир жарких 

районов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку; 

- работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации; 

- приводить примеры животных жарких районов; 

- устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Зимующие и перелетные 

птицы. Места зимовок 

перелетных птиц. 

Исследование учеными 

маршрутов перелета птиц. 

Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать зимующих и перелетных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных 

фишек; 

- работать в паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку; 
- объяснять причины отлета птиц в теплые края; 

- приводить примеры зимующих и перелетных птиц; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
История появления одежды 

и развития  моды. 

Зависимость типа одежды 

от погодных условий, 

национальных традиций и 

ее назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 
домашняя,       праздничная, 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- прослеживать с помощью иллюстраций учебника 

историю появления одежды и развития моды; описывать 

одежду людей по рисунку; 

- отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов; 
- работать в паре: различать типы одежды в зависимости 
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военная). от ее назначения, подбирать одежду для разных случаев; 

- работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда.    Устройство 

велосипеда,   разнообразие 

современных     моделей 

(прогулочный,   гоночный, 

тандем,       детский 

трехколесный).   Правила 

дорожного  движения и 

безопасности при езде на 
велосипеде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- сравнивать старинные и современные велосипеды; 

- работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку; 
- обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 

- запомнить правила безопасной езды на велосипеде; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребенка. 

Необходимость выбора 

профессии, целевых 

установок на будущее. 

Ответственность человека 

за состояние окружающего 

мира. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- сравнивать жизнь взрослого и ребенка, 

-определять по фотографиям в учебнике профессии 

людей, рассказывать о профессиях родителей и старших 

членов семьи, обсуждать, какие профессии будут 

востребованы в будущем; 
- работать в   паре:   сравнивать   рисунки   учебника, 

формулировать выводы в соответствии с заданием; 

- рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 

наших поступков; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 
- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Почему и зачем? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Солнце – ближайшая к 

Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры 

звезд. Созвездие Льва. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, в том 

числе и Солнца; 

- работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звезд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку; 

- использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва; 

- работать со взрослыми: наблюдать картину звездного 

неба, находить на нем созвездие Льва. 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Луна – спутник Земли, ее 
особенности. Изменение 

- понимать   учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 
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внешнего вида Луны и его 

причины. Способы 

изучения Луны. 

- анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего вида Луны; 
- моделировать из пластилина форму Луны; 

- рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учеными, осуществлять самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Причины возникновения 

дождя и ветра. Их значение 

для человека, растений и 

животных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать за дождями и ветром; 

- работать в группе: рассказывать по рисунку учебника 

о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из 

списка слов те, которые подходят для описания ветра; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

осуществлять самопроверку; 

- сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина возникновения и 

способ распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- анализировать рисунок учебника и передавать голосом 

звуки окружающего мира; 

- практическая работа в паре: исследовать 

возникновение и распространение звуков; 

- обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

- высказывать предположения о причине возникновения 

эха, осуществлять самопроверку; 
- сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Радуга – украшение 

окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины 

возникновения радуги. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- описывать чувства, возникающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку 

учебника; 

- запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приема; 
- высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги, осуществлять самопроверку; 

- работать в паре: отображать последовательность 

цветов радуги с помощью цветных полосок, осуществлять 

взаимопроверку; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Взаимоотношения человека 
и его домашних питомцев 

- понимать   учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 
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(кошек и собак). Предметы 

ухода за домашними 

животными. Особенности 

ухода за кошкой и собакой. 

- описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 
- обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

- рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой 

и собакой; 
- практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; 
- участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 
- наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений; 

- фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 
интересных ситуациях; 

- составлять рассказ о своей кошке (собаке), ее 

характере, повадках, играх. 

-презентовать свой проект с демонстрацией фотографий 

(слайдов); 

- оформлять фотовыставку; 

- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения 

природного окружения 

человека. Правила 

поведения на лугу. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку; 

- рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои собственные по 

отношению к природе, формулировать правила 

поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; 

- устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 
информации учебника; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Звуки леса, их разнообразие 

и красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять лесных обитателей по звукам, которые они 
издают; передавать голосом звуки леса; 

- объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 
лесу нужно соблюдать тишину; 

работать в паре: устанавливать причинно- 

следственные связи (на основе информации учебника), 

осуществлять самопроверку; 

- оценивать свое поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»; 
- формулировать правила поведения в природе; 
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 - отвечать на итоговые вопросы   и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. Как спят 

животные. Работа человека 

в ночную смену. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека; 

- работать в паре: рассказывать о правилах подготовки 

ко сну, использовать для выполнения задания цветные 

фишки, осуществлять взаимопроверку; 

- оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

- рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; 

обсуждать информацию о животных, которые ночью не 

спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»; 
- определять   по    рисункам    профессии    людей    и 

рассказывать об их работе; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в 

питании человека. 

Витамины. Правила 

гигиены при употреблении 

овощей и фруктов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- различать овощи и фрукты; группировать 

(классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку; 

- работать в группе: находить в учебнике информацию о 

витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль 

витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; 

- запомнить правила гигиены при употреблении овощей и 
фруктов; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Важнейшие  правила 

гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение 

приемов чистки зубов и 

мытья рук. 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
- обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, 

- отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение; 

- рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 

мыть руки; 

- практическая работа в паре: осваивать приемы чистки 

зубов и мытья рук; 

- запомнить, что зубная щетка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные; 

- формулировать основные правила гигиены; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Почта, телеграф, телефон - 

средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты 

и журналы) - средства 

массовой информации. 

Интернет. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- различать средства связи и средства массовой 
информации; 

- рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 
видах телефонов; 
- объяснять назначение радиоприемника,   телевизора, 
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 газет и журналов; 

- работать в паре: сравнивать старинные и современные 

предметы (телефоны, телевизоры, радиоприемники); 

- обсуждать назначение Интернета; 

- моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Автомобили – наземный 

транспорт, их разнообразие 

и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

Электромобиль – 

автомобиль будущего. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение; 

- работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку; 

- использовать представленную в учебнике информацию 

для выполнения задания; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 
- отвечать на итоговые вопросы   и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Поезда – наземный и 

подземный  транспорт. 

Виды  поездов в 

зависимости от назначения. 

Устройство   железной 

дороги. Представление о 

развитии 

железнодорожного 

транспорта. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения; 

- работа в паре: рассказывать об устройстве железной 

дороги, осуществлять самоконтроль; 

- использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Корабли (суда) – водный 

транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские  суда, 

военные корабли). 

Устройство корабля. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения; 

- рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 

корабле; 

- работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Самолеты   –    воздушный 

транспорт. Виды самолетов 

в зависимости от их 

назначения (пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные). Устройство 

самолета. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- классифицировать самолеты в зависимости от их 

назначения; 

- рассказывать о своих впечатлениях от полета на 

самолете; 

- работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолета, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 
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Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также в 

других средствах 

транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках; 

- обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; 

- работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; 

- участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Правила безопасности   на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолете. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на корабле и в 

самолете; 

- участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Систематизация сведений о 

космосе, полученных в 

течение года. Освоение 

человеком космоса: цели 

полетов в космос, Ю. А. 

Гагарин          –          первый 

космонавт  Земли, 

искусственные спутники 

Земли, космические 
научные станции. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь 

на иллюстрации учебника; 

- работать в группе: высказывать предположения по 

вопросам учебника, осуществлять самопроверку; 
- моделировать экипировку космонавта; 

- участвовать в ролевой игре «Полет в космос»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
Первоначальное 

представление об экологии. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

День Земли. 

- понимать учебную   задачу   урока   и   стремиться   ее 
выполнить; 

- находить в тексте учебника ответы на вопросы; 

- приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой; 

- оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них; 

- участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный 

мир природы»; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 
- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 
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Тематическое планирование 
(34 часа год, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 8 

3 Как, откуда и куда? 7 

4 Где и когда? 10 

5 Почему и зачем? 8 

Итого 34 

 

4 класс 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Где мы живем? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела и урока. 

Имя родной страны - 

Россия, или Российская 

Федерация. 

Государственные символы 

Российской Федерации: 

герб, флаг, гимн. Россия – 

многонациональная страна. 

Государственный язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характерные особенности 

городских и сельских 

поселений. 

Преимущественные занятия 
жителей города и села. 

Типы жилых построек в 

городе и селе. Наш город 

(наше село). 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы России (герб, флаг, 

гимн), отличать герб и флаг России от гербов и флагов 

других стран; исполнять гимн Российской Федерации; 

- анализировать информацию учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе 

населения страны; приводить примеры народов России; 

различать национальные языки и государственный язык 

России; обсуждать, почему народы России называют 

братскими; 

- работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников (энциклопедии, краеведческая литература, 

интервью с родителями, работниками музеев) сведения о 

гербе своего региона и города, национальном составе 

населения региона, гербах других государств, 

представленных в рабочей тетради и сборнике тестов; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать с помощью фотографий и по личным 

наблюдениям город и село; 

- работать в паре: находить изображения города и села, 

обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль 

и коррекцию; рассказывать о своем городе (селе) по плану; 

- работать в паре: сравнивать городской и сельский дома; 
описывать интерьер городской квартиры от сельского дома; 
оценивать преимущества и недостатки городских и 
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 сельских жилищ; 

- рассказывать о своем доме по плану; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к 

миру. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- различать объекты природы и предметы рукотворного 

мира; 

- работать в паре: классифицировать объекты окружающего 

мира, обозначать их цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

- приводить примеры объектов природы и предметов 

рукотворного мира, заполнять таблицу в рабочей тетради; 

- работать в группе: обсуждать и оценивать отношение 

людей к окружающему миру, отбирать из списка 

необходимые слова для характеристики отношения к миру, 

рассказывать о своем отношении к окружающему; 

- обсуждать название книги «Великан на поляне» и 

предисловие к ней; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Вселенная. Звезды и 

планеты. Земля – одна из 

планет. Разнообразие стран 

и народов на Земле. Наша 

страна – одна из стран 

мира, родной дом многих 

народов. Разнообразие 

городов и сел России. Наш 

город (село), родной край – 

наша «малая родина». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- определять свой «адрес в мире»; 

- работать в паре: сравнивать звезды и планеты; 

анализировать схему в учебнике, находить на ней нашу 

планету, называть известные детям страны мира; 

- сопоставлять образы родной страны с образами других 

уголков планеты, узнавать природные и рукотворные 

картины Отечества; 
- называть свой домашний адрес; 

Природа 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Неживая 

и живая природа. Признаки 

живых существ в отличие 

от неживой природы. Связи 

между неживой и живой 

природой. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить; 

- классифицировать объекты природы по существенным 
признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; обозначать 

объекты природы цветными фишками; осуществлять 

контроль и коррекцию; 

- приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

заполнять таблицу в рабочих тетрадях; 

- работать в паре: анализировать существенные признаки 

живых существ, обсуждать свои выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Что такое явления природы. -понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



241 
 

Явления неживой и живой 

природы. Сезонные 

явления. Измерение 

температуры воздуха, воды, 

тела человека. Термометр – 

прибор для измерения 

температуры. Виды 

термометров. 

выполнить; 

- работать в паре: различать объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях, происходящих с природными 

объектами, как о природных явлениях; 

- приводить примеры явлений неживой и живой природы, 

сезонных явлений; 

- анализировать иллюстрации учебника, определять сезон 

по характерным природным явлениям; 

- рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных 

явлениях в жизни дерева; 

- практическая работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты с термометром, измерять 

температуру воздуха, воды, тела человека и фиксировать 

результаты измерений; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Погода и погодные явления. 
Условные 

метеорологические знаки 

для обозначения погодных 

явлений. Народные и 

научные предсказания 

погоды. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- наблюдать и описывать состояние погоды за окном 
класса; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры 
воздуха, облачности, осадков, ветра; 

- приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, 

метель и др.); 

- работать в паре: составлять план рассказа о погодных 
явлениях и рассказывать по этому плану; 

- сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

- работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, 

фиксировать результаты в «Научном дневнике»; 

использовать для фиксации наблюдений метеорологические 

знаки; составить сборник народных примет своего народа 

(своего региона) о погоде, используя дополнительную 
литературу и интервьюируя взрослых членов семьи. 

Наблюдения за осенними 

явлениями в неживой и 

живой природе. 

- понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их 

выполнить; 
- наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними; 

- определять природные объекты с помощью атласа- 

определителя «От земли до неба» (например, какому 

растению принадлежат опавшие листья, какие цветы цветут 

осенью, каких птиц еще можно наблюдать в природе); 
- оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

Осенние явления в неживой 

и живой природе, их 

взаимосвязь. 

- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

- работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и живой природе, выступать с 

сообщениями по изученному материалу; 
- рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой 
природе родного края (на основе наблюдений); 
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 - сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями, которые были сделаны во время 

экскурсии; прослеживать взаимосвязь осенних явлений в 

живой природе с явлениями в неживой природе; дополнять 

сведения учебника и экскурсии своими наблюдениями над 

осенним трудом человека; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

подготовить фоторассказ или серию рисунков на тему 
«Красота осени»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Созвездия Кассиопея, 

Орион, Лебедь. Зодиак. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием 

созвездий; 
- моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

- знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, 

осуществлять самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать звездное небо, 

находить на нем изученные созвездия; пользоваться для 

поиска созвездий на небе атласом-определителем; находить 

информацию о зодиакальных созвездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Горные породы и 

минералы. Гранит и его 

состав. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

-практическая работа: исследовать с помощью лупы состав 

гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

- различать горные породы и минералы; 

- работать в паре: с помощью атласа-определителя 

приводить примеры горных пород и минералов, готовить 

краткие сообщения о них; 

- читать и обсуждать отрывок из книги А.Е.Ферсмана 

(«Моя коллекция»); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Воздух. Значение воздуха 

для растений, животных и 

человека. Загрязнение 

воздуха. Охрана чистоты 

воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания 

неба на человека. 

Вода, ее распространение в 

природе. Значение воды для 

растений, животных и 

человека. Загрязнение воды. 
Охрана чистоты воды. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 
животных и человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, показывающие 
источники загрязнения воздуха и воды; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания неба и 

водных просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нем, пользуясь 

освоенными средствами выразительности; 

- работать со взрослыми: находить информацию об охране 
воздуха и воды в родном крае; наблюдать небо, водные 
пейзажи, описать свои впечатления; готовить фоторассказы 
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Эстетическое воздействие 

водных просторов на 

человека. 

о красоте неба и воды; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные 

растения. Эстетическое 

воздействие растений на 

человека. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- устанавливать по схеме различия между группами 

растений; 

- работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

- приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего 

края; 
- определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека; 

- работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ 

(фоторассказ) о красоте растений; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Зависимость строения 

животных от их образа 

жизни. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- работать в паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки; 

- работать в группе: знакомиться с разнообразием 

животных, находить в рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщениями; 

- сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании 

материала книги «Зеленые страницы», выявлять 

зависимость строения тела животного от его образа жизни; 

- формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Связи в природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость сохранения 

«невидимых» нитей. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- устанавливать взаимосвязи в природе: между неживой и 

живой природой, растениями и животными, различными 

животными; 

- работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи; 

выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; 

- читать и обсуждать стихотворение Б.Заходера «Про всех 

на свете», делать вывод о необходимости бережного 

отношения к природе и сохранения природных связей; 

- формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Дикорастущие и 

культурные растения, их 

различие. Разнообразие 

культурных растений. 

Легенды о растениях. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать и различать дикорастущие и культурные 

растения, обозначать соответствующие рисунки цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 
- работать в группе: приводить примеры дикорастущих и 
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 культурных растений; классифицировать культурные 

растения по определенным признакам; 

- находить новую информацию в текстах о растениях, 

обсуждать материалы книги «Великан на поляне»; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю о 

дикорастущем или культурном растении (по своему 

выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Дикие и домашние 

животные, их сходство и 

различие. Значение для 

человека диких и домашних 

животных. Разнообразие 

домашних животных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать и различать диких и домашних животных, 

обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать  значение домашних животных 

для человека, рассказывать о значении домашних животных 

и уходе ними; 

- находить в тексте нужную информацию, обсуждать 

материалы книги «Зелёные страницы»; 
- сочинять и рассказывать сказочную историю о диком или 

домашнем животном (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Комнатные растения, их 

роль в жизни человека. 

Происхождение наиболее 

часто разводимых 

комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- узнавать комнатные растения на рисунках осуществлять 

самопроверку; 

- работать в паре: определять с помощью атласа- 

определителя комнатные растения своего класса, находить 

в атласе-определителе информацию о них; 

- оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека; 

- практическая работа в группе: осваивать приемы ухода за 
комнатными растениями в соответствии с инструкцией. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Животные живого уголка: 

аквариумные рыбки, 

морская свинка, хомячок, 

канарейка, попугай. 

Особенности ухода за 

животными живого уголка. 

Роль содержания животных 

в живом уголке для 

физического и 

психического здоровья 

человека. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними в 

своем доме; 

- работать в паре: определять животных живого уголка с 

помощью атласа-определителя и учебника; использовать 

информацию из атласа-определителя для подготовки 

сообщения; 

- рассказывать о своем отношении к животным живого 

уголка, объяснять их роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы; 
- практическая работа в группе: осваивать приемы 
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 содержания животных живого уголка в соответствии с 

инструкциями; характеризовать предметы ухода за 

животными в зависимости от их назначения; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Кошки и собаки в доме 

человека. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и собак в 

жизни человека. Уход за 

домашними животными. 

Ответственное отношение к 

содержанию домашних 

питомцев. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять породы кошек и собак, пользуясь 

иллюстрациями учебника, атласом-определителем; 

- приводить примеры пород собак с помощью атласа- 

определителя; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и 

создании благоприятной психологической атмосферы в 

доме, необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу; 

- работать в группе: использовать тексты учебника как 

образец для выполнения заданий (составлять словесный 

портрет своего питомца, извлекать из дополнительной 

литературы нужную информацию, составлять общий план 

рассказа о домашнем питомце); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Необходимость создания 

Красной книги. Красная 

книга России и 

региональные Красные 

книги. Сведения о 

некоторых растениях и 

животных, внесенных в 

Красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, 

женьшень, дровосек 

реликтовый, белый 

журавль, зубр). Меры по 

сохранению и увеличению 

численности этих растений 

и животных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- работать в паре: выявлять причины исчезновения 

изучаемых растений и животных; предлагать и обсуждать 

меры по их охране; 

- работать в группе: читать тексты учебника и использовать 

полученную информацию для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге; составлять общий план рассказа 

о редком растении и животном; рассказывать о редких 

растениях и животных по составленному плану; 

- работать со взрослыми: узнать, какие растения и 

животные родного края внесены в Красную книгу; 

подготовить с помощью дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о растении или животном из Красной 

книги России (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Что угрожает природе. 

Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- работать в паре: по схеме в учебнике анализировать 

факторы, угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками, договариваться о соблюдении 

этих правил; предлагать аналогичные правила, рисовать 

условные знаки к ним; 

- читать и обсуждать рассказ Ю.Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»; 
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 - формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); 
- составлять собственную Красную книгу; 

- презентовать Красную книгу с использованием 
подготовленных наглядных материалов; 
- оценивать свои достижения в выполнении проекта. 

Жизнь города и села 

Экономика и ее составные 

части: сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, транспорт, 

торговля. Связи между 

составными частями 

экономики. Экономика 

родного края. Деньги. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- рассказывать об отраслях экономики по предложенному 

плану; 

- работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве определенных продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; извлекать из 

различных источников сведения об экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего города (села) и готовить 

сообщения; 

- читать предложенный текст, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы, формулировать собственные 

вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников; 
- определять по фотографии деньги разных стран; 

- работать со взрослыми: находить в дополнительной 

литературе информацию о деньгах разных стран, готовить 

сообщение; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Использование природных 

материалов для 

изготовления предметов. 

Простейшие 

производственные цепочки: 

во что превращается глина, 

как рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. 

Уважение к труду людей. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- классифицировать предметы по характеру материала, 

обозначать соответствующие иллюстрации цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: по рисункам учебника прослеживать 

производственные цепочки, моделировать их, составлять 

рассказ, приводить другие примеры использования 

природных материалов для производства изделий; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Представление о 

технологии строительства 

городского и сельского 

домов. Строительные 

машины и материалы. Виды 

строительной техники в 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве 

городского и сельского домов; 
- работать в паре: сравнивать технологию возведения 
многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского; 
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зависимости от назначения. узнавать на иллюстрациях учебника строительные машины 

и строительные материалы, объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, рассказывать о строительных 

объектах в своем городе (селе); 

- читать текст учебника, находить названные в нем машины 

на рисунке, рассказывать о строительных машинах, 

пользуясь информацией учебника, предлагать вопросы к 

тексту, оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об история 

развития транспорта. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- работать в паре: классифицировать средства транспорта 

(предлагать варианты классификации, анализировать схемы 

и выделять основания для классификации, приводить 

примеры транспортных средств каждого вида); 

- узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного 

вызова, соотносить его с номерами телефонов экстренного 

вызова, обозначать соответствие стрелками из цветной 

бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; запомнить 

номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03; 

- работать в группе: рассказывать об истории водного и 

воздушного транспорта, используя информацию из 

учебника и дополнительных источников, составлять общий 

план рассказа об истории различных видов транспорта; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Учреждения культуры 

(музей, театр, цирк, 

выставочный зал, 

концертный зал, 

библиотека) и образования 

(школа, лицей, гимназия, 

колледж, университет, 

консерватория), их роль в 

жизни человека и общества. 

Разнообразие музеев. 

Первый музей России – 

Кунсткамера. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- различать учреждения культуры и образования; узнавать 

их по фотографиям, - приводить примеры учреждений 

культуры и образования, в том числе в своем регионе; 

- извлекать из текста учебника нужную информацию, 

предлагать вопросы к тексту, отвечать на вопросы 

одноклассников; 

- обсуждать роль учреждений культуры и образования в 
нашей жизни; 

- работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о 

них; с помощью Интернета совершать виртуальную 

экскурсию в любой музей (по своему выбору); 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Разнообразие профессий, их 

роль в экономике и в жизни 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи, о 

том, кем бы детям хотелось стать; 
- работать в паре: определять названия профессий по 
характеру деятельности и находить их представителей на 
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 фотографиях; 

- обсуждать роль людей различных профессий в нашей 

жизни; 

- читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», 

устанавливать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Наблюдения над зимними 

явлениями в неживой и 

живой природе. 

- понимать учебную задачу экскурсии и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать над зимними погодными явлениями; 

- обсуждать зимние явления в неживой природе в 

прошедшие дни; 

- исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

- определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе- 

определителе «От земли до неба»; 

- распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена 

растений и следы животных; 
- наблюдать поведение зимующих птиц; 

- формулировать выводы по материалу экскурсии; 

- оценивать свои достижения и поведение во время 

экскурсии. 

Зимние явления в неживой 

и живой природе. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведенными во время 

экскурсий и в предшествующие дни зимы; 

- работать в группе: знакомиться по материалам учебника с 

изменениями в неживой и живой природе зимой, готовить 

сообщения и выступать с ними; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице 

зимой; 

- обсуждать правила охраны природы зимой по материалам 

книги «Великан на поляне»; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

фиксировать их в «Научном дневнике», готовить 

фоторассказ или серию рисунков на тему «Красота зимы»; 

подкармливать зимующих птиц; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Здоровье и безопасность 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Внешнее 

и внутреннее строение тела 

человека. Местоположение 

важнейших органов и их 

работа. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- работать в группе: называть и показывать внешние части 

тела человека; определять на рисунке учебника или на 

муляже положение внутренних органов человека; 

моделировать внутреннее строение тела человека; 
- работа в паре: извлекать из текста учебника информацию 
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 о строении и работе внутренних органов человека, 

предлагать вопросы по содержанию текста, оценивать 

ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Режим дня второклассника. 

Правила личной гигиены. 

Режим питания и 

разнообразие пищи. Уход за 

зубами. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о своем режиме дня; составлять 

рациональный режим дня школьника; 
- обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- работать в паре: различать продукты растительного и 

животного происхождения, осуществлять самопроверку; 

- формулировать правила личной гигиены; характеризовать 

назначение предметов гигиены, выделять среди них те, 

которые у каждого человека должны быть собственными; 

- демонстрировать умения чистить зубы, полученные в 1 

классе, на основе текста учебника дополнять правила ухода 

за зубами; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (правила перехода 

улицы, дорожные знаки, 

сигналы светофора, 

движение по загородной 

дороге). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- анализировать представленную на рисунке дорожную 

ситуацию, выбирать из предложенных подходящий 

дорожный знак, объяснять свое решение; 

- работа в паре: соотносить изображения и названия 

дорожных знаков, обозначать соответствие стрелками из 

цветной бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; 

-выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, 

встречающиеся на пути в школу; 

- моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои 

действия как пешехода при различных сигналах; 

- формулировать, пользуясь рисунком учебника, правила 

движения по загородной дороге, осуществлять 

самопроверку; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Освоение правил 

безопасности пешехода. 

Практическая работа на 

пришкольном участке или 

на полигоне ГИБДД (ДПС). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- работа в группе: формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов; 

- практическая работа: учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством учителя или 

инструктора ДПС. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- объяснять с опорой на иллюстрации учебника 
потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций; 
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 - работать в группе: на основе текста учебника 

формулировать правила безопасного поведения в быту, 

моделировать их с помощью условных знаков, узнавать 

(«расшифровывать») правила по предложенным в учебнике 

знакам, сравнивать свои знаки с представленными в 

учебнике; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Правила противопожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- характеризовать пожароопасные предметы (раскаленные 

предметы, воспламеняющиеся вещества, открытый огонь); 
- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефону, по номеру МЧС; 

- работать в паре: рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; читать и обсуждать 

рассказ «Горит костер» в книге «Великан на поляне»; 

- работать со взрослыми: находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Правила безопасного 

поведения на воде и в лесу. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать потенциальные опасности пребывания у 

воды и в лесу; 
- запомнить правила поведения во время купания; 

- работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, 

обозначать их на рисунке фишками разного цвета, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- находить нужную информацию в книге «Зелёные 

страницы» (рассказ «Коварные двойники»); 

- определять с помощью атласа- определителя жалящих 

насекомых, осуществлять самопроверку; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
Опасные ситуации при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Вызов милиции по 

телефону. Действия в 

ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и 

аналогичных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- характеризовать, потенциальные опасности при контактах 

с незнакомыми людьми (с опорой на иллюстрации 

учебника); предлагать и обсуждать варианты поведения в 

подобных ситуациях, запомнить правила поведения при 

контактах с незнакомцами; 

- моделировать звонок по телефону (обычному и 

мобильному) в милицию и МЧС; 

- работать в группе: по материалам учебника осваивать 

правила поведения в ситуациях «Потерялась», «Мамина 

подруга» и аналогичных, моделировать их в ходе ролевых 
игр; 



251 
 

 - работать со взрослыми: обсуждать другие опасные 

ситуации, связанные с незнакомыми людьми, сочинять об 

этом рассказ по аналогии с рассказами в учебнике; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Общение 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья 

как единство близких 

людей. Культура общения в 

семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений 

в семье. 

- понимать учебные задачи при изучении материала раздела 

«Общение» и данного урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, 

общих занятиях; 
- формулировать понятие «культура общения»; 

- обсуждать роль семейных традиций для укрепления 
семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения и семейных 
обедов; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Классный и школьный 

коллектив. Совместная 

учеба, игры, отдых. 

Этика общения с 

одноклассниками, 

учителями и руководством 

школы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о своем школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 
- обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

- формулировать правила общения с одноклассниками 

и взрослыми в стенах школы и вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения, 

которые допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах; 

- моделировать различные ситуации общения на уроке и 

переменах; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Правила этикета в общении. 

Формулы приветствия и 

прощания. Этикет общения 

по телефону. Правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в различных ситуациях 

общения; 

- формулировать правила поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; 

- моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Правила поведения в 

гостях. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать морально-этические аспекты дружбы на 

примере пословиц народов России; 
- обсуждать проблему подарка в день рождения друга; 
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 - обсуждать правила поведения за столом; 

- моделировать правила поведения за столом (практическая 

работа); 

- формулировать правила этикета в гостях; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Правила поведения в 

общественных местах (в 

театре, кинотеатре, 

консерватории, в 

общественном транспорте). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, 

консерватории) и формулировать их, возражая Советам 

Попугая; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте 

(автобусе, троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать 

их на основе иллюстраций учебника; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Путешествия 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Горизонт. 

Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма Земли. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- анализировать иллюстрации учебника, показывающие 

линию горизонта; 

- освоить названия основных и промежуточных сторон 
горизонта; 

- моделировать стороны горизонта; 

- сопоставлять вид Земли с самолета (аэрофотосъемка) с 

видом Земли из космоса, показывающим шарообразность 

Земли; 

- актуализация знаний о форме Земли и глобусе как модели 

земного шара; 

- формулировать вывод о форме Земли; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Ориентирование по 

компасу, солнцу, 

природным признакам 

(практическая работа). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- моделировать ориентирование в городе (селе) по рисунку 
учебника; 

- рассказывать, что является ориентированием в своем 
городе (селе) по дороге в школу; 

- знакомиться с устройством компаса, научиться находить 

по компасу направление на север в ходе практической 

работы; 

- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

густоте веток деревьев и камнях, по таянию снега на 

склонах оврага и т.д.; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Равнины и горы. Холмы и 
овраги. Эстетическое 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
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воздействие гор на 

человека. 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих форм рельефа; 

- анализировать цветовое обозначение равнин и гор на 

глобусе (физической карте); 

- сопоставлять признаки и составные части холма и горы, 

выявлять общее и отличия; 
- рассказывать о рельефе местности своего региона; 

- обсуждать эстетическое воздействие гор на человека по 

рассказу Н.И.Сладкова; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Водные богатства нашей 

планеты: океаны, моря, 

озера, реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части 

реки. Водные богатства 

родного края. Красота моря. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать водоемы естественного и искусственного 

происхождения; определять водоемы по описанию; 

- работать в паре: анализировать схему частей реки, 

рассказывать о частях реки по схеме, осуществлять 

самопроверку; на основе наблюдений рассказывать о 

водных богатствах своего края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по 

рассказу К.Д.Ушинского, фотографиям в учебнике, личным 

впечатлениям); 
- работать со взрослыми: готовить фоторассказ на тему 

«Красота моря»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Наблюдения над весенними 

явлениями природы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением первоцветов, появлением 

первых птиц и т.д., используя при этом атлас-определитель 

«От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения природы на человека; 
- оценивать свои достижения на экскурсии. 

Весенние явления в 

неживой и живой природе. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- опираясь на наблюдения во время экскурсии, 

характеризовать весенние явления в неживой природе; 
- определять с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» весенние первоцветы; 

- обсуждать материалы книги «Зелёные страницы» о 

первоцветах; 

- определять с помощью атласа-определителя насекомых, 

перелетных птиц, появляющихся весной; 

- характеризовать взаимосвязь весенних явлений в неживой 

и живой природе, моделировать эти взаимосвязи в виде 

схем; 
- заполнять «Научный дневник», отмечая весенние явления 

в природе; 
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 - составлять фотоальбом весенних пейзажей. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Физическая карта. 

Изображение территории 

России на карте. Отражение 

рельефа России на 

физической карте. 

Условные значки на карте. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на карте стороны горизонта, границы России; 

- соотносить пейзажи России на фотографиях учебника с 

местоположением их на физической карте России; 
- анализировать цветовое выражение рельефа России на 

физической карте; 

- находить на физической карте России условные значки и 

соотносить их со значениями значков, данных в учебнике; 

- учиться правильно показывать объекты, работая у 

настенной карты; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Москва – столица нашей 

Родины. История основания 

города. План Москвы. Герб 

Москвы. Основные 

достопримечательности 

Москвы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- соотносить фотографии достопримечательностей Москвы 

с их местоположением на плане города; 

- рассказывать о достопримечательностях Москвы по своим 

впечатлениям или фотографиям; 
- отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Московский Кремль и 

Красная площадь. План 

Кремля. Архитектурные 

памятники Кремля и 

Красной площади. Кремль - 

символ России. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- опознавать достопримечательности Кремля и соотносить 

их с местоположением на плане Кремля; 

- сопоставлять современный облик Кремля с видами 

Кремля в прошлом на картинках А.Васнецова; 

- рассказывать о памятниках Кремля и Красной площади по 

своим впечатлениям или по фотографиям в учебнике и 

рабочей тетради; 

- извлекать из дополнительной литературы сведения о 

достопримечательностях Кремля и Красной площади и 

готовить о них сообщения по предложенному плану. 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
Санкт-Петербург – 

«северная столица» России. 

Герб и план города, 

архитектурные памятники. 

Памятник Петру I, история 

его создания. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- соотносить фотографии достопримечательностей Санкт- 

Петербурга с их местоположением на карте города; 

- рассказывать о достопримечательностях Санкт- 

Петербурга по своим впечатлениям или по фотографиям 

учебника и рабочей тетради; 
- отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других 

городов, сходных с ним; 
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 - обсуждать рассказ «Петропавловская крепость»; 

- составлять план статьи об истории Медного всадника в 

виде вопросов к одноклассникам; 

- подготовить рассказы о достопримечательностях Санкт- 

Петербурга, используя дополнительную литературу. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Старинные русские города, 

расположенные на Оке 

(Орел, Калуга, Таруса, 

Серпухов, Пущино, 

Коломна, Рязань, Муром, 

Нижний Новгород). 

Приокско-Террасный 

заповедник. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по схеме, какие старинные города 

расположены на Оке; 
- рассказывать о тех городах, в которых удалось побывать; 

- соотносить фотографии достопримечательностей городов 

на Оке с их местоположением на схеме; 
- моделировать в виде схемы, чем знаменит каждый из 

городов на Оке; 
- готовить сообщение о любом из городов на Оке, пользуясь 

дополнительной литературой. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Карта мира. Материки 

(континенты) и океаны, их 

изображение на карте. 

Животный мир на 

материках (наиболее 

характерные 

представители). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать на глобусе и карте изображения материков и 

океанов; 

- соотносить фотографии, сделанные на разных материках, 

с их местоположением на карте мира; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
Материки. Их 

расположение на карте 

мира. Особенности: 

народонаселение, 

природные памятники, 

животный мир. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- находить положение континентов на карте мира; 

- характеризовать особенности каждого из континентов; 

- соотносить иллюстрации учебника с текстом; 

-опознавать континент по словесному описанию; 

- пользуясь дополнительной литературой, подготовить 

сообщение об Антарктиде. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Политическая карта, 

особенности ее цветового 

решения. Знакомство с 

некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить территорию России на политической карте мира 

и усвоить ее цветовое обозначение; 

- соотносить фотографии достопримечательностей 

отдельных стран (Франции, США, Китая, Индии, Японии, 

Венгрии) с местоположением этих стран на политической 

карте и цветовым обозначением; 

- находить на политической карте определенные страны 

(Канада, Бразилия, Ангола); 
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 - приводить примеры стран, расположенных на разных 

континентах, пользуясь политической картой мира; 

- пользуясь дополнительной литературой, определять, 

какой стране принадлежат флаги стран. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределить обязанности по выполнению проекта; 

- подготовить сообщения (индивидуальные, в парах, в 

группах) о выбранных странах; 
- подобрать фотографии достопримечательностей 

(открытки, слайды). 

- презентовать свои исследования с демонстрацией 
иллюстраций; 
- оценивать свои достижения в выполнении проекта. 

Летние явления в неживой 

и живой природе. 

Эстетическое воздействие 

красоты животных на 

человека. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять цветущие летом травы, насекомых и животных 

с помощью атласа-определителя «От земли до неба»; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне» 

(«Разговор в лесу»); 

- приводить примеры летних явлений в неживой и живой 

природе; 
- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

- за лето подготовить фоторассказы «Красота лета», 

«Красота животных». 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

 

Тематическое планирование 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Где мы живем 2 

2 Природа 10 

3 Жизнь города и села 5 

4 Здоровье и безопасность 4 

5 Общение 4 

6 Путешествия 9 
 Итого 34 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
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6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство наблюдений. 

8. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Сбор и классификация коллекционного материала. 

4. Работа с измерительными приборами. 

5. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 
Учебный предмет «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

В осуществлении задач воспитания, образования и развития глухих учащиеся, в 

формировании и развитии представлений об окружающем мире, в котором они живут, 

важную роль играет курс природоведения. 

Окружающий мир, который изучает в школе глухих в 5-6 классах, ставит своей 

целью: 

- сообщить школьникам элементарные сведения о неживой и живой природе и труде 

людей, о близлежащем окружении школы, о своей области, об изменениях природы и 

труда люде по временам года; 

- обогатить личный опыт учащихся путем проведения с ними систематических 
наблюдений за живой и неживой природой; 

- раскрыть некоторые доступные для детей этого возраста взаимосвязи предметов и 

явлений природы; показать влияние изменений в природе на труд человека; 

- дать учащимся некоторые знания о значении охраны природы, познакомить с 

мероприятиями по охране природы в данной местности; 

- дать первоначальные знания об организме человека и охране его здоровья. 

 

Место предмета «окружающий мир» в учебном плане и структура курса 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 
предмета «Природоведение» выделяется: 

в 5 классе –   34 часа (1 час в неделю); 

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

5 класс 
В 5 классе изучаются сезонные изменения в природе данной местности при 

прохождении трех тем: «Летние и осенние явления в природе», «Зимние явления в 

природе», «Весенние явления в природе». 

Изложение материала по этим темам осуществляются по одному плану: изменения в 

неживой природе, и изменения в жизни растений и их охрана, изменения в жизни 

животных и их охрана, сезонный труд людей. 



258 
 

Большое внимание уделяется выработке у учащихся навыков поведения в лесу, у 

реки, а также в своем населенном пункте, в озелененном дворе и на улице. Он должен 

знать и профессии людей, призванных охранять природу. 

 
6 класс 

В 6 классе первоначальные представлении я о природе расширяются. Учащиеся узнают, 

что Земля имеет форму шара, поверхность ее разнообразна, большая ее часть покрыта 

водой; тела природы бывают твердыми, жидкими и газообразными. 

В связи с изучением суши сообщаются первоначальные сведения о полезных 

ископаемых. Учащиеся знакомятся с круговоротом воды в природе, с тремя состояниями 

воды. 

Формирование понятий о многих природных объектах невозможно без выяснения их 

положений на Земле. Необходимые и пространственные представления глухие учащиеся 

получают с помощью ориентирования на местности, работы с планом, глобусом, картой. 

Первоначальное знакомство с картой, осуществляемое на уровне предметно- 

практического обучения, так же как и дальнейшая работа по теме, не предполагает 

запоминания учащимися расположения на карте различных географических объектов. 

Дети должны научиться читать карту: определять направления, находить географические 

объекты по условным знакам. 

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; 

- формирование речевого поведения; 

- работа над речью в связи с формированием природоведческих знаний, умений; 

- обучение приемам 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. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 
сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 
 

освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

5 КЛАССА К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учащиеся должны знать: 
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- характерные признаки лета, осени, зимы, весны в своей местности, а также некоторые 

взаимосвязи в неживой и живой природе; особенности, значение и зависимость от 

изменения в природе сезонного труда людей своей местности; 

- строение, назначение термометра; 

- простейшие физические свойства снега и льда; 

- названия различия не менее 5-6 декоративных травянистых растений; 

- названия и различия местных 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; 

- названия и различия во внешкольном виде и использовании человеком 4-5 растений 

поля; 
- особенности перелетных и зимующих птиц; 

- названия и различия разводимых в данной местности домашних животных; 

- названия и различия 10 диких животных. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- вести наблюдения в природе по заданиям» Рабочей тетради» и фиксировать их; 

- измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

- правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила личной гигиены; 

- охранять свое здоровье от простудных заболеваний; 

- в доступной форме охранять растения и животных; 

- ухаживать за комнатными растениями; выращивать растения одним из изученных 

способов; 
- устно описывать предмет, природное явление, расспрашивать о предмете или явлении; 

- самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 6 

КЛАССА К КОНЦУ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Учащиеся должны  знать: 

- некоторые особенности природы своей местности; 

- особенности труда людей в своей местности; 

- определение горизонта, линии горизонта, сторон горизонта; 

- строение и назначение компаса; 

- физические свойства воды; 

- физические свойства местных почв; 

- названия 3-4 растения леса, поля, луга, водоема;5-6 животных своей местности; 

- мероприятия по охране природы своей местности; 

- особенности природы нашей Родины и своей местности; 

-столица нашей Родины. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться по солнцу и компасу; 

- определять с помощью опытов физическое состояние воды, почвы; 

- различать 3-4 растения леса, поля, луга, водоема; 5-6 животных своей местности; 

- показывать на карте столицу России - Москву , республиканские и областные центры; 

- охранять растения и животных; сажать цветы, кусты, деревья; 
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- вести себя культурно на природе; 

- участвовать в диалоге по теме, рассказывать о предмете или явлении, устно описывать 

увиденное. 

5 класс 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Как устроен мир 

Знакомство с учебником. 

Знакомство с 
целеполаганием        раздела 

«Как устроен мир». 

Разнообразие природы. 

Ценность природы для 

людей. Микроорганизмы. 

- знакомиться с учебником (автор, условные обозначения, 

разделы); 
- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- доказывать, пользуясь текстом и иллюстрациями 

учебника, что природа многообразна; 

- формулировать цели биологии и изучения её; 

- классифицировать объекты живой природы на царства; 

- приводить примеры представителей разных царств; 

- доказывать, что без природы невозможна жизнь людей; 

анализировать схему значения природы для человека; 
- обсуждать рассказ «Не растения и не животные» из книги 

«Зелёные страницы»; 

- различать опасные и полезные микроорганизмы; 

- моделировать взаимоотношения между представителями 

различных царств природы в ходе самостоятельно 

составленной театральной постановки; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы на уроке. 

Сходство и отличие 

человека от других живых 

существ. Внутренний мир 

человека. Ступеньки 

познания человеком 

окружающего мира. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить общность человека и живых существ и отличия 

его от животных; 

- анализировать проявления внутреннего мира человека в 

его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе; 

- обсуждать, как возникает богатство внутреннего мира 

человека; 
- оценивать богатство внутреннего мира человека и его 

поступков; 
- моделировать ступени познания человеком окружающего 

мира в ходе ролевых игр; 
- работать с терминологическим словарем; 

- формулировать выводы на поставленные вопросы; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- готовиться к выполнению проекта «Богатства, отданные 

людям». 

Презентация проекта, 

оформление стенда о 

знаменитых земляках. 

- определить цель проекта; 

- распределить обязанности по проекту в группах; 

- собирать материал в дополнительной краеведческой 

литературе, музее, в ходе интервью; 
- подобрать иллюстративный материал   (фотографии, 
открытки, слайды), изготовить недостающие иллюстрации 
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 (фотографии, рисунки), оформить стенд; 

- презентовать проект; 

- оценить результаты работы. 

Человек как член общества. 

Понятие о человечестве и 

семье как части общества. 

Народ (этнос). Страна 

(государство). Символы 

государства. Глава 

государства. 

Республиканская  и 

монархическая формы 

правления. Понятие о 

гражданстве. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- формулировать понятие о человечестве; 

- характеризовать место человека в мире; 

- характеризовать семью, народ, государство как части 
общества; 

- обсуждать вопрос о том, почему семья является важной 

частью общества; 
- сопоставлять формы правления в государствах мира; 

- характеризовать функции государства; 

- обобщать сведения о России как государстве; 

- работать с терминологическим словарем; 

- с помощью дополнительной литературы подготовить 

сообщение об одном из народов мира; 

- формулировать выводы по изучаемому материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Экология как наука о связях 

между живыми существами 

и окружающей средой , её 

роль в жизни человека и 

общества. Понятие об 

окружающей среде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- сопоставлять вид дневного и ночного неба; 

- прослеживать на схемах взаимосвязи между живыми 

существами в природе; 

- приводить примеры взаимосвязей живого – неживого, 

растений и животных, человека и природы; 
- моделировать взаимосвязи живых существ в природе; 

- описывать окружающую среду для природных объектов; 

- рассказывать о виде дневного и ночного неба; 

- работать с терминологическим словарем; 

- подготовить сообщение с использованием 

дополнительной литературы на экологическую тему; 
- формулировать выводы по изученному на уроке; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу. 

Исчезновение отдельных 

видов животных. Меры по 

охране окружающей среды. 

Заказники, заповедники и 

национальные парки. 

- понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять положительное и вредное влияние человека 

на окружающую среду; 

- обсуждать проблему   работы вредных   для природы 
предприятий; 

- характеризовать заказники, заповедники и национальные 
парки как особо охраняемые природные территории; 

- приводить примеры наиболее известных заповедников и 

национальных парков; 

- предлагать меры по охране окружающей среды; 

- моделировать в виде схемы воздействие человека на 

природу; 
- обсуждать, как каждый может помочь природе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- используя дополнительную литературу, подготовить 

сообщение о заповедниках и национальных парках в своем 

регионе, о природоохранных мероприятиях в своем городе 
(селе); 



262 
 

 - участвовать в природоохранной деятельности; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать результаты своих достижений на уроке. 

Эта удивительная природа 
Знакомство с 

целеполаганием раздела. 

Понятие о телах, веществах, 

частицах (молекулах, 

атомах). Практическая 

работа по растворимости 

веществ. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 
- характеризовать понятия «тело», «вещество», «частица»; 

- приводить примеры тел (естественных и искусственных), 

веществ, частиц; 
- приводить примеры цветков и соцветий; 

- различать естественные и искусственные тела; 

- разграничивать понятия «тела» и «вещества»; 

- в ходе практической работы по растворимости веществ 

доказывать их молекулярный состав; 
- моделировать молекулярный состав веществ; 

- различать молекулярное строение твердых, жидких и 

газообразных веществ; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать ответы на итоговые вопросы; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Разнообразие    веществ. 

Наиболее 

распространенные   в  быту 

вещества (соль,    сахар, 

крахмал,    кислоты). 

Практическая работа  по 

выявлению      наличия 

крахмала в  продуктах. 

Кислотные дожди. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 

кислоты; 

- в ходе практической работы выявлять наличие крахмала в 
продуктах питания; 

- отличать кислоты от других веществ, различать сахар и 

соль по вкусу; 

- описывать изучаемые вещества по плану; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Воздух как смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Определение  свойств 

воздуха в  ходе 

практической  работы. 

Охрана чистоты воздуха. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- исследовать и характеризовать свойства воздуха в ходе 

практической работы; 

- формулировать выводы из учебного эксперимента; 

- обсуждать материал рассказа «Невидимое сокровище» из 
книги «Великан на поляне»; 

- предлагать меры по охране чистоты воздуха; 

- работать с терминологическим словариком; 

- интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты 
воздуха в родном городе; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Вода как вещество. 

Значение воды для жизни 

на Земле. Выявление 

свойств воды в ходе 

практической работы. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- исследовать и характеризовать свойства воды в ходе 

практической работы; 

- формулировать выводы из учебного эксперимента; 

- моделировать в виде схемы увеличение расстояний между 

молекулами воды при нагревании и уменьшение – при 

охлаждении; 
- различать представителей фауны пресноводных и 

морских; 
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 - для подтверждения тезиса о важности воды для 

жизнедеятельности организма наблюдать, сколько 

жидкости выпивает в день каждый из членов семьи; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- актуализировать знания о свойствах снега и льда, облаках 

и дожде, полученные в 1-2 классах; 

- наблюдать в ходе учебного эксперимента образование 

капель при охлаждении пара, формулировать на основе 

наблюдения вывод о причинах образования облаков и 

выпадение дождя; 

- моделировать кругооборот воды в природе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Источники  загрязнения 

воды. Меры по  охране 

чистоты воды и ее 

экономному 

использованию. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания об источниках загрязнения воды, 

полученные в 1-2 классах; 
- моделировать в виде схемы источники загрязнения воды; 

- обсуждать меры по экономии воды; 

- интервьюировать взрослых о мерах по охране чистоты 

воды; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Процесс разрушения 

горных пород. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выявлять процесс расширения твердых тел в ходе 

учебного эксперимента; 

- характеризовать процесс разрушения горных пород в 

результате нагревания, охлаждения, замерзания воды в 

трещинах и укоренения растений в них; 

- моделировать в виде схемы увеличение расстояний между 

молекулами твердых тел при нагревании и уменьшения – 

при охлаждении; 
- формулировать ответы на итоговые вопросы; 

- оценивать свои достижения на уроки и достижения 

товарищей. 

Почва как верхний 
плодородный слой земли. 

Исследование   состава 

почвы в ходе практической 

работы.  Значение 

плодородия почвы для 

жизни растений. 

Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- исследовать свойства почвы в ходе учебного 

эксперимента; 
- обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в 

структуре почвы; 
- описывать одну из птиц по плану; 

- моделировать взаимосвязь растений и почвы; 

- обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из 

книги «Великан на поляне»; 

- выявлять роль дождевых червей в структурировании 

почвы; 
- характеризовать процессы образования и разрушения 



264 
 

 почвы; 

- на основе материала учебника о деятельности 

В.В.Докучаева характеризовать меры по охране почвы от 

разрушения; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Ботаника как наука. 

Классификация растений: 

водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, 

цветковые. Виды растений. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- актуализировать знания о растениях, полученные в 1-2 

классах; 

- классифицировать предложенный список растений по 
группам; 

- определять с помощью атласа-определителя 2-3 растения 

в классе; 

- приводить примеры растений каждой группы и 2-3 

растения каждого вида с помощью атласа-определителя; 

- рассказывать о разнообразии растений; 

- используя атлас-определитель, подготавливать сообщения 

об одном из видов растения любой группы; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Дыхание и питание 

растений. Связи между 

растениями и окружающей 

средой. Роль растений в 

жизни животных и 

человека. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выявлять с помощью схемы сходство и различие 

процессов питания и дыхания растений; 

- моделировать процессы дыхания и питания растений, 

рассказывать об этих процессах с помощью выполненной 

схемы; 

- выявлять роль листьев, стебля и корня в питании 

растений; 

- доказывать, что без растений невозможна жизнь 
животных и человека; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 
товарищей. 

Опыление как способ 

размножения растений. 

Роль насекомых в опылении 

растений. 

Приспособленность плодов 

растений к разным 

способам их 

распространения. Стадии 

развития растений из семян. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать условия, необходимые для размножения 

растения и их распространения; 

- наблюдать в природе, как распространяются семена 

деревьев; 

- выявлять роль животных в размножении и развитии 

растений; 

- характеризовать с помощью схем стадии развития 

растения из семени; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений. Растения, 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
- актуализировать сведения, полученные в 1-2 классах, об 
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нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. 

Правила поведения в 

природе. 

исчезающих и редких растениях, Красной книге, правилах 

поведения в природе; 

- характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью 

выяснения правил поведения человека в природе; 
- оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Зоология как наука о 

животных.  Многообразие 

животного    мира. 

Классификация животных: 

черви,   моллюски, 

иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, 

рыбы,  земноводные, 

пресмыкающиеся 

(рептилии), птицы, звери 

(млекопитающие). Виды 

животных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- актуализировать знания о животном мире, полученные в 

1-2 классах; 

- классифицировать животных из списка, предложенного 
одноклассниками; 
-приводить примеры животных разных групп; 

- с помощью атласа-определителя «От земли до неба» 

определять животных, изображенных на рисунках, и 

относить их к определенной группе; 

- обсуждать рассказ   «История   с   пиявкой»   из   книги 

«Великан на поляне»; 

- работать с электронным приложением к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Классификация животных 

по  способу   питания: 

растительноядные, 

насекомоядные,  хищники, 

всеядные. Цепи   питания. 

Приспособление животных 

к добыванию пищи, к 

защите от врагов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
- характеризовать животных по типу питания; 

- приводить примеры животных по типу питания; 

- анализировать схемы цепей питания; 

- охарактеризовать растения и животных по средствам 

защиты от нападения врагов; 

- обсуждать материал книги «Зелёные страницы» о божьих 

коровках; 

- обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в 

природе; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке; 

- готовиться к выполнению проекта «Разнообразие природы 

родного края» (изучить инструкцию). 
Презентовать результаты 

выполнения проекта с 

демонстрацией 

иллюстраций  (открыток, 

слайдов). Составить «Книгу 

природы родного края». 

- изучить инструкцию   по выполнению коллективного 

проекта; 

- определить цель и этапы работы; 

- распределить обязанности; 

- совместно с родными совершить прогулку в лес, парк, 

определять с помощью атласа-определителя растения, птиц, 

делать фотографии, зарисовки; 

- подбирать открытки, делать слайды; 

- в краеведческой литературе найти материалы о природе 

родного края»; 
- презентовать «Книгу природы родного края». 

Размножение и развитие - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
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животных разных групп. выполнить; 

- характеризовать животных разных групп по способу 

размножения; 

- моделировать стадии размножения животных разных 

групп; 

- рассказывать, как заботятся домашние животные о своем 
потомстве; 

- обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне» о размножении животных; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир животных. 

Исчезающие и редкие 

животные, внесенные в 

Красную книгу России. 

Правила поведения в 

природе. Меры по охране 

животного мира. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания о редких и исчезающих 

животных, Красной книге России, полученные в 1-2 

классах; 

- характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на животный мир; 

- с помощью атласа-определителя определять животных, 
занесенных в Красную книгу России; 
- обсуждать меры по охране животных; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об 

исчезновении насекомых; 

- формулировать с помощью экологических знаков правила 

поведения в природе; 

- с помощью дополнительной литературы подготовить 

сообщение о животных, занесенных в Красную книгу, 

которые не изучались ранее; 

- подготовить сообщение о Московском зоопарке; 

- создать книжку-малышку «Береги животных»; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Разнообразие  грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Симбиоз грибов с 

деревьями. Грибы из 

Красной книги. Съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

грибы, их различение. 

Правила сбора грибов. 

Лишайники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- характеризовать строение шляпочных грибов; 

- с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя 

различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы; 

- обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из 

книги «Великан на поляне»; 
- моделировать различие грибов-двойников; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Значение электроприборов 

в жизни современного 

человека. Разнообразие 

бытовых электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и доставки ее 

потребителям. Правила 

безопасности  при 
использовании 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- характеризовать организмы-производители, организмы- 

потребители и организмы-разрушители; 
- обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из 

звеньев цепи круговорота веществ в природе; 

- моделировать круговорот веществ в природе; 

- рассказывать о круговороте веществ на Земле; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
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электричества и 

электроприборов. 
Современные 

энергосберегающие 

бытовые приборы. 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Мы и наше здоровье 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. Понятие 

об органах и системе 

органов тела человека: 

нервная система, 

пищеварительная система, 

кровеносная система. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания по анатомии и физиологии 

человеческого организма, полученные во 2 классе; 

- характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение); 

- обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и 

гигиены; 

- анализировать схемы расположения органов тела 

человека, уметь показывать расположение внутренних 

органов на своем теле и теле собеседника; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Органы чувств   человека: 

глаза, уши, нос, язык, кожа, 

их роль в восприятии мира. 

Гигиена органов чувств. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- самостоятельно изучить материал темы и подготовить 

рассказы по данному плану (работа в группе); 

- опознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента; 
- формулировать правила гигиены органов чувств; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Кожа как орган защиты от 

повреждений и внешних 

воздействий. Свойства 

кожи. Гигиена кожных 

покровов. Первая помощь 

при повреждении кожных 

покровов (ранки, ушибы, 

ожоги, обморожения). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
- изучить в ходе практической работы свойства кожи; 

- характеризовать средства гигиены и ухода за кожей по их 

назначению; 

- характеризовать меры первой помощи при повреждениях 

кожи; 
- подготовить рассказ об уходе за кожей; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Опорно-двигательная 

система, ее роль в 

организме  человека. 

Осанка. Важность 

выработки и сохранение 

правильной осанки. Роль 

физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать роль скелета и мышц для опоры тела и 

движения; 

- характеризовать роль правильной осанки для здоровья 

организма; 
- следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

- выполнять физкультминутки; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 
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Питательные вещества, 

необходимые организму 

(белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты, в 

которых они содержатся. 

Количество питательных 

веществ в различных 

продуктах (практическая 

работа). Пищеварительная 

система, ее строение и 

функционирование. 

Гигиена питания. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать наличие питательных веществ в 

продуктах питания; 
- моделировать строение пищеварительного тракта; 

- моделировать схему движения пищи по 

пищеварительному тракту, характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в процессе переваривания; 
- обсуждать правила рационального питания; 

- составлять меню здорового питания; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке; 
- готовиться к выполнению проекта «Школа кулинаров». 

Дыхательная система: ее 

строение   и 

функционирование, 

кровеносная система, ее 

строение   и 

функционирование. 

Взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. Пульс, 

его частота (практическая 

работа). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания о легких и сердце, полученные во 

2 классе; 

- характеризовать строение дыхательной системы и ее роль 

в организме; 
- моделировать строение дыхательной системы; 

- характеризовать строение кровеносной системы и роль 

крови и кровеносной системы в организме; 
- моделировать строение кровеносной системы; 

- обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем; 

- учиться находить пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту в ходе практической 

работы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- определять пульс у членов своей семьи; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Закаливание как   фактор 

предупреждения 

заболеваний.   Способы 

закаливания  организма. 

Предупреждение 

инфекционных болезней и 

аллергии.    Правила 

поведения в     случае 

заболевания. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- характеризовать факторы закаливания; 

- формулировать правила закаливания; 

- составлять памятку по закаливанию; 

- составлять инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 
- работать с терминологическим словариком; 

- регулярно проводить закаливание своего организма; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие о здоровом образе 

жизни. Правила здорового 

образа жизни для 

школьников. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, 

негативно на него влияющие; 

- обсуждать и формулировать правила здорового образа 

жизни и стараться его соблюдать; 

- работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы по изученному материалу; 
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 - оценивать свои достижения на уроке. 

Повторение и обобщение 

знаний по изученным 

разделам. Выработка 
учебных компетенций. 

Формирование адекватной 

самооценки. 

- выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность - неправильность предложенных 

ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 

Наша безопасность 

Знакомство с 

целеполаганием раздела. 

Действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке 

газа. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться ее выполнить; 

- актуализировать знания об опасностях в быту, полученные 

в 1-2 классах; 

- характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа; 

- моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и 

ролевой игры; 

- называть наизусть телефоны экстренного вызова, 

родителей, соседей; 
- работать с терминологическим словариком; 

- анализировать схему эвакуации из школы и моделировать 

ее в ходе учебной тревоги; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Правила поведения по 

дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, езде в 

автомобиле, общественном 

транспорте. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать правила безопасного поведения на улице, 

полученные в 1-2 классах; 

- готовить (в группах) сообщения по самостоятельно 

подготовленному правилу поведения на улице и в 

транспорте; 
- формулировать правила безопасного поведения; 

- обсуждать предложенные ситуации, которые являются 

потенциально опасными; 

- выполнять тесты с выбором ответа о правильном – 

неправильном поведении на улице и в транспорте; 

- моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Дорожные знаки. Знаки 

разрешающие, 

запрещающие, 

информационно- 

указательные, знаки 

сервиса. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1- 

2 классах; 

- анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам; 
- выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания 

дорожных знаков; 

- моделировать в виде схемы путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся дорожных знаков; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Правила поведения в - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
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потенциально опасных 

местах: на балконе, 

подоконнике, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в 

парке,  лесу,  на 

обледеневших 

поверхностях и т.д. 

выполнить; 

- актуализировать полученные ранее знания о потенциально 

опасных местах; 

- обсуждать потенциальные опасности дома и вне его; 

- моделировать опасные места в своем дворе в виде схемы; 

- составлять памятку по избеганию опасности; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Опасности природного 

характера (гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- характеризовать опасности природного характера; 

- находить в атласе-определителе «От земли до неба» 

информацию о ядовитых растениях и грибах; 
- обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги 

«Зелёные страницы»; 

- характеризовать правила гигиены при общении с 
домашними животными; 

- отличать гадюку от ужа; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Экологическая 

безопасность. Цепь 

загрязнения. Правила 

экологической 

безопасности. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- анализировать по схеме цепь загрязнения; 

- приводить примеры цепей загрязнения; 

- моделировать пути поступления загрязняющих веществ в 

организм; 

- обсуждать проблему экологической безопасности и меры 

по охране окружающей среды; 

- в ходе практической работы наблюдать за состоянием 

воды при ее очистке бытовым фильтром; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Чему учит экономика 

Понятия о потребностях, 
товаре, услугах. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 
стремиться ее выполнить; 
- раскрывать понятия «экономика», «потребности», 

«товары», «услуги»; 

- приводить примеры товаров и услуг; 

- формулировать роль труда в создании товаров и услуг; 

- разграничивать товары и услуги; 

- работать с терминологическим словариком; 

- прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в 

течение дня; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Использование природных 

ресурсов в экономике. 

Бережное использование 

природных богатств. Роль 
труда людей в экономике, 

труд        умственный        и 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- раскрывать роль природных богатств и  труда людей в 
экономике; 
- приводить примеры использования природных богатств и 

труда в процессе производства товаров; 
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физический. Роль 

образования в экономике. 

- прослеживать взаимосвязь туда людей разных профессий 

при производстве товаров; 
- раскрывать роль науки в экономическом развитии; 

- подчеркивать роль профессий родителей в экономике; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы о том, что одеваться необходимо в 

зависимости от погодных условий и назначения одежды; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие о полезных 

ископаемых.  Наиболее 

важные в экономике 

полезные ископаемые. 

Значение, Способы добычи 

и охрана полезных 

ископаемых. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания о полезных ископаемых, 

полученные в 1-2 классах; 

- определять полезные ископаемые с помощью атласа- 

определителя «От земли до неба»; 

- выявлять, при производстве каких товаров применяются 

изучаемые полезные ископаемые; 

- характеризовать особенности предприятий 

горнодобывающей промышленности (шахты, карьеры, 

нефтяные вышки); 

- с помощью атласа-определителя готовить сообщения о 

каком-либо полезном ископаемом; 
- работать с терминологическим словариком; 

- в краеведческом музее выяснить, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Сельское    хозяйство     как 

составная часть экономики. 

Растениеводство  как 

отрасль сельского 

хозяйства. Использование 

культурных растений для 

производства продуктов 

питания и промышленных 

товаров. Классификация 

культурных растений: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. 

Труд растениеводов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания о диких и культурных растениях, 

полученные в 1-2 классах; 

- в ходе практической работы исследовать выданное 

учителем сельскохозяйственное растение и описывать его 

по плану; 
- обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

- различать и классифицировать зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы; 

- определять с помощью атласа-определителя культурные 

растения; 

- характеризовать роль выращивания культурных растений 

в экономике и труд растениеводов; 
- выявлять связь растениеводства и промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- исследовать, какие продукты растениеводства 

используются в семье в течение дня; 
- интервьюировать работников сельского хозяйства; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Животноводство  как 

отрасль сельского 
хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные 
животные: млекопитающие, 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- актуализировать знания о диких и домашних животных, 

полученные в 1-2 классах; 
- классифицировать домашних сельскохозяйственных 
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птицы, рыбы, насекомые. 

Содержание  и разведение 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных. Роль их в 

экономике.     Труд 

животноводов. 

животных; 

- характеризовать роль разведения сельскохозяйственных 

животных для экономики и труд животноводов; 

- выявлять взаимосвязь растениеводства,  животноводства и 

промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- исследовать, какие продукты животноводства использует 

семья в течение дня; 
- интервьюировать работников животноводства; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Промышленность   как 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: 

добывающая, 

электроэнергетика, 

металлургия, 

машиностроение, 

электронная, химическая, 

легкая,  пищевая 

промышленность.  Роль 

промышленности в 

экономике. 

- понимать учебную задачу раздела и урока и стремиться ее 

выполнить; 
- характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров; 
- соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

- выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

- характеризовать труд работников отраслей 

промышленности; 
- работать с терминологическим словариком; 

- в краеведческой литературе или у взрослых членов семьи 

выяснять, какие отрасли промышленности, какие крупные 

предприятия есть в регионе; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Развитие товарно-денежных 

отношений (бартер, купля – 

продажа). Деньги как 

эквивалент товара. Роль 

денег в процессе купли – 

продажи. Виды денежных 

знаков (банкноты и 

монеты). Способы защиты 

банкнот от подделки. 

Денежные единицы 

различных стран. Зарплата 

и денежные сбережения. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- классифицировать товарно-денежные отношения (бартер 
и купля – продажа); 
- обсуждать, от чего зависит цена товара; 

- характеризовать роль денег в товарно-денежных 

отношениях; 
- моделировать ситуации бартера и купли-продажи; 

- анализировать внешний вид монет и ассигнаций России и 
других стран, определять их части и средства защиты; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие о государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Основные статьи 

расходов государства. 

Источники доходов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать государственный бюджет, его доходы и 

расходы; 

- определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета; 

- выявлять взаимосвязь между доходами и расходами 

государства; 

- моделировать доходы и расходы государства в виде 

математических задач; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
Понятие о семейном - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
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бюджете, доходах и 

расходах семьи. 

выполнить; 

- характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

- выявлять сходство и различия государственного и 

семейного бюджета и их взаимосвязь; 

- определять, какие доходы и из каких источников может 

иметь семья; 

- обсуждать, какие расходы семьи являются 

первостепенными, а какие – менее важными; 
- моделировать семейный бюджет; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Положительное и 

отрицательное воздействие 

экономики на окружающую 

среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, 

их влияние на экономику. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- актуализировать знания о влиянии человека на 

окружающую среду, полученные в 1-2 классах; 

- характеризовать вредное воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду и меры по его 

нейтрализации; 
- раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

- обсуждать, почему при осуществлении любого 

экономического проекта в настоящее время осуществляется 

экологическая экспертиза; 

- приводить примеры изменения экономических проектов 
под влиянием экологов; 
- моделировать экологические прогнозы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- выяснять из дополнительной литературы, какие меры 

экологической безопасности предпринимаются в регионе; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Путешествия по городам и странам 

Золотое кольцо России – 

популярный туристический 

маршрут. Города, входящие 

в Золотое кольцо (Сергиев – 

Посад, Переславль- 

Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Плёс, 

Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать туристический маршрут по карте в 

учебнике и настенной карте России; 

- рассказывать о достопримечательностях городов Золотого 

кольца; 

- опознавать достопримечательности городов Золотого 

кольца по фотографиям; 
- составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

- моделировать маршрут Золотого кольца или 

достопримечательностей; 

- выполнять задания из электронного приложения к 
учебнику; 

- с помощью Интернета подготовить сообщение о любом 
городе Золотого кольца; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке; 
- готовиться к выполнению проекта «Музей путешествий». 

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 

- собрать фотографии, открытки, значки, сделать этикетки, 
кем, когда и где собран материал; 
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материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

- выделить полки в классном шкафу (на стеллаже в классе, в 

школьном музее, в рекреации под экспонаты, разместить 

их; 
- подготовить сообщения (экскурсии по музею); 

- презентовать    свои    сообщения     с     демонстрацией 
экспонатов. 

Государства, граничащие с 

Россией, их столицы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- показывать на карте России ее границы и пограничные 

государства, их столицы, в том числе страны, граничащие 

только с Калининградской областью или имеющие с 

Россией только морские границы; 

- обсуждать, почему с государствами-соседями нужно 

иметь добрососедские отношения; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- с помощью дополнительной литературы подготовить 

сообщения о странах, граничащих с Россией; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Скандинавские страны, их 

столицы, государственное 

устройство, 

государственные языки, 

флаги, 

достопримечательности. 

Исландия. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- самостоятельно по группам изучить материал учебника о 

Скандинавских странах (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом местоположения страны 

на политической карте Европы и её столицы; 

- выступить одному из представителей группы или 
распределить материал на несколько сообщений; 
- работать с терминологическим словариком; 

- соотносить флаги стран с их принадлежностью 

государству; 

- опознавать по фотографиям достопримечательности 

Скандинавии; её замечательных людей; 

- составлять вопросы к викторине по скандинавским 

странам; 

- в дополнительной литературе, Интернете найти 1-2 

интересных факта о любой из Скандинавских стран; 

- в магазинах города выяснить, какие товары поступают из 

Скандинавии; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столицы, 

государственное 

устройство,  флаги, 

достопримечательности, 

великие люди. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- самостоятельно по учебнику изучить в группах материал о 

странах Бенилюкса (по одной стране на группу), 

подготовить сообщения, презентовать их с работой по 

карте; 

- соотносить изучаемые страны с их столицами и 
достопримечательностями; 
- составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 
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 - описывать достопримечательности стран Бенилюкса по 

фотографиям; 
- выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

- используя дополнительную литературу, найти несколько 

интересных фактов по изучаемым странам; 
- в магазинах выяснить, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии и Люксембурга; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Страны Центральной 

Европы:  Германия, 

Австрия, Швейцария, их 

столицы,   флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- самостоятельно по группам изучить материал о Германии, 

Австрии и Швейцарии (по одной стране на группу), 

используя информацию учебника, подготовить сообщение 

и выступить с ним, показывая страну и ее города на 

настенной карте; 

- соотносить достопримечательности и страну, где они 

находятся; 
- опознавать достопримечательности по фотографиям; 

- выполнять задания по электронному приложению к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- моделировать достопримечательности из пластилина; 

- в магазинах выяснить, какие товары поступают из 

Германии, Австрии, Швейцарии; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Франция, ее 

местоположение на карте, 

столица, государственное 

устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, 

великие люди. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- самостоятельно изучать информацию учебника и 

выступать с сообщениями; 

- описывать достопримечательности Франции по 

фотографиям; 
- составлять вопросы для викторины о Франции; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- в дополнительной литературе и Интернете найти 

интересные факты о Франции; 

- в магазине выяснить, какие товары поступают из 
Франции; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Великобритания,  ее 

местоположение на карте, 

столица, государственное 

устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, 

великие люди. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- самостоятельно изучать информацию учебника и 

выступать с сообщениями; 
- описывать достопримечательности Франции по 

фотографиям; 

- составлять вопросы для викторины о Великобритании; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
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 - в дополнительной литературе и Интернете найти 

интересные факты о Великобритании; 

- в магазине выяснить, какие товары поступают из 

Великобритании; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Греция и Италия, их 

географическое положение, 

столицы, государственное 

устройство, факты истории, 

памятники архитектуры и 

искусства, города. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- самостоятельно по учебнику изучить в группах материал о 

Греции и Италии (по одной стране на группу), подготовить 

сообщения, презентовать их с работой по карте; 

- соотносить изучаемые страны с их столицами и 

достопримечательностями; 
- составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

- описывать достопримечательности Греции и Италии по 

фотографиям; 
- выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

- используя дополнительную литературу, найти несколько 
интересных фактов по изучаемым странам; 

- в магазинах выяснить, какие товары поступают из Греции 

и Италии; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, 

являющиеся символами 

стран, в которых они 

находятся (Тадж-Махал в 

Индии, египетские 

пирамиды, статуя Свободы 

в США, здание Сиднейской 

оперы). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- соотносить памятники архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они находятся; 
- обсуждать цели международного туризма; 

- работать с картой; 

- соотносить фотографии памятников с той страной, где они 

находятся; 
- работать с терминологическим словариком; 

- находить в дополнительной литературе и в Интернете 

материал о достопримечательностях; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
 
 

Тематическое планирование 
(34 часов в год, 1 час в неделю) 

№п/ 

п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Как устроен мир 4 

2 Эта удивительная природа 9 

3 Мы и наше здоровье 5 

4 Наша безопасность 4 

5 Чему учит экономика 6 

6 Путешествия по городам и странам 6 
 Итого 34 
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6 класс 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Земля и человечество 

Целеполагание раздела. 

Понятие об астрономии как 

науке. Вселенная (Космос), 

Солнце. Солнечная система. 

Планеты Солнечной 

системы. Их расположение 

относительно Солнца. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

- характеризовать особенности Солнца и Солнечной 

системы; 
- моделировать строение Солнечной системы; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах 

и астероидах, готовить сообщения; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать результаты своей работы на уроке. 

Характеристика Земли, 

Меркурия и Юпитера. 

Естественные спутники 

планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности 

движения Земли в 

космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи 

и смены времен года. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- анализировать готовые схемы вращения Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца; 

- характеризовать особенности самой маленькой и самой 
большой планет Солнечной системы; 

- отличать планеты и их спутники; 

- моделировать движение Земли вокруг Солнца и вокруг 

своей оси; 

- устанавливать связи между движением Земли вокруг 

своей оси и сменой дня и ночи и движением вокруг Солнца 

и сменой времен года; 

- наблюдать Луну невооруженным глазом и с помощью 
бинокля (телескопа); 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию об исследованиях астрономов и готовить 

сообщения; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Правила наблюдения 

звездного неба. Созвездия 

Малой Медведицы, 

Большого пса, Тельца, 

Плеяды. Звезды: Полярная 

звезда, Сириус, Альдебаран. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить в небе и на карте звездного неба атласа- 

определителя изучаемые объекты; 
- моделировать изучаемые созвездия; 

- определять направление на север по Полярной звезде; 

- выполнять задания электронного приложения к учебнику, 

пользуясь персональным компьютером; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие о географии как 

науке и географических 

объектах. Карта полушарий. 
История создания карт в 

мире и в России, история 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать глобус и карту полушарий; 
- находить условные значки на карте полушарий; 
- обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; 
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создания глобуса. - составлять рассказ о географических объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий; 

- извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить 

сообщения о них; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Понятие об истории как 

науке. Источники 

исторических сведений. 

Значение летописей и 

археологии, архивов и 

музеев для изучения 

истории. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- составлять рассказы о мире с точки зрения историка; 

-характеризовать роль исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов для понимания 

событий прошлого; 

- посещать краеведческий музей и готовить рассказ на 

основании его экспонатов о прошлом своего региона, 

города (села); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Понятия о веке (столетии) и 

тысячелетии, нашей эре. 

Летосчисление в древности. 

Историческая карта. «Лента 

времени». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять по «ленте времени» век, в котором 
происходили упоминавшиеся ранее исторические события; 
- обсуждать сроки начала года в разных летосчислениях; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятия об экологии и 

экологических  проблемах. 

Международные 

соглашения по охране 

окружающей   среды, 

организации, экологические 

дни. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
- характеризовать современные экологические проблемы; 

- предлагать свои меры по решению экологических 
проблем; 

- извлекать из Интернета сведения о способах решения 

экологических проблем и экологических организациях в 

России, готовить сообщения; 
- рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Понятие о Всемирном 

наследии, Всемирном 

природном, Всемирном 

культурном  наследии. 

Наиболее значимые 

объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия в России и за 

рубежом.    Международная 
красная книга. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- рассказывать о причинах появления списка Всемирного 

наследия; 

- различать объекты природного и культурного Всемирного 
наследия; 

- определять по карте мира расположение наиболее 

значимых объектов Всемирного наследия; 

- определять объекты природного и культурного 

Всемирного наследия по фотографиям; 
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 
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 информацию об объектах Всемирного наследия и животных 

из Международной Красной Книги и готовить сообщения о 

них; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

Природа России 

Целеполагание раздела. 

Формы рельефа  России. 

Наиболее  крупные 

равнины, плоскогорья, 

горы. Вулканы Камчатки, 

Ильменский заповедник. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стараться их выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые 

географические объекты; 
- различать холмистые, плоские равнины и плоскогорья; 

- характеризовать формы рельефа России; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

сведения об изучаемых географических объектах, готовить 

сообщения; 

- выполнять на персональном компьютере задания из 
электронного приложения к учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Моря Северного 
Ледовитого, 

Атлантического и Тихого 
океанов. Озера: 

Каспийское, Байкал, 

Ладожское и Онежское. 

Реки: Волга, Обь, Енисей, 

Лена и Амур. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые водные 
географические объекты; 
- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности изучаемых водных 

объектов; 

- извлекать из Интернета сведения о загрязнении воды в 

морях, реках и озерах и о мерах борьбы с загрязнениями; 
- готовить сочинения на тему урока; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причина 

смены природных зон. 

Широтная и высотная 

поясность. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать физическую карту России и карту природных 
зон; 

- находить на карте природные зоны России и 
характеризовать их; 

- устанавливать взаимосвязь между освещенностью 

Солнцем поверхности Земли и широтным расположением 

природных зон; 

- работать со схемой освещенности Земли солнечными 

лучами; 
- различать широтную и высотную поясность; 

- находить на карте природных зон зоны высотной 

поясности; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Местоположение зоны - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
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арктических пустынь. 

Зависимость природных 

особенностей Арктики от 

освещенности её Солнцем. 

Полярный день и полярная 

ночь. Северные сияния. 

Флора и фауна Арктики. 

Цепи питания в зоне 

арктических пустынь. 

Освоение    Арктики 

человеком и возникшие 

вследствие     этого 

экологические  проблемы. 

Природоохранные 

мероприятия. 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону арктических 

пустынь; 

- работать со схемой освещенности поверхности Земли 

солнечными лучами; 

- устанавливать взаимосвязь природных особенностей зоны 

арктических пустынь и ее освещенностью солнечными 

лучами; 

- характеризовать природные особенности Арктики и 

приспособление флоры и фауны к этим условиям; 

- выявлять экологические связи в зоне арктических 

пустынь; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

сведения о животном мире Арктики, готовить сообщения; 
- прослеживать цепи питания в Арктике; 

- рассказывать о влиянии освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Местоположение  зоны 

тундры, обозначение ее на 

карте природных зон. 

Природные особенности 

зоны тундры, флора и 

фауна. Экологические связи 

в зоне тундры. Занятия 

местного населения. 

Освоение   полезных 

ископаемых и создающиеся 

вследствие     этого 

экологические проблемы. 

Природоохранные 

мероприятия. Животные из 

Красной книги   России. 

Заповедники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
- находить на карте природных зон зону тундры; 

- работать со схемой освещенности поверхности Земли 

солнечными лучами; 

- выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

тундры с освещенностью ее поверхности солнечными 

лучами; 

- характеризовать природные особенности зоны тундры, её 

флору и фауну, занятия местного населения; 
- выявлять экологические связи в зоне тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы (книги «Зелёные 

страницы», энциклопедий) и Интернета информацию о 

растениях и животных тундры, готовить сообщения; 

- характеризовать зону тундры по плану; 

- моделировать природные особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Местоположение зоны 

тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, 

зависимость их флоры и 

фауны от освещенности и 

почв. Флора и фауна зоны 

лесов. Экологические связи 

в лесных зонах. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на карте природных зон зону тайги, смешанных 

и широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей лесных зон с 
освещенностью, количеством осадков и строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария и атласа-определителя 

«От земли до неба» растения зоны лесов; 
- по тексту учебника   и   иллюстрации характеризовать 
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 животный мир зоны лесов, выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и лесных зон; 

- извлекать из Интернета информацию о растениях и 

животных лесной зоны, готовить сообщения; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Роль леса в природе и 

жизни людей. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в лесных 

зонах. Растения и 

животные, занесенные в 

Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. 

Заповедники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- с помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса 

в природе и жизни людей; 

- обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры 
по его охране; 

- обсуждать правила поведения в лесу по материалам книги 

«Великан на поляне»; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

сообщения о животных из Красной книги России, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета 

в национальный парк «Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 

- характеризовать лесные природные зоны по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Местоположение зоны 

степей, ее природные 

особенности, флора и 

фауна. Экологические 

проблемы степной зоны. 

Питомники для редких 

животных. Заповедники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на карте природных зон зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей степной зоны с 
освещенностью, количеством осадков и характером почвы; 

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций учебника и 

атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны 

степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей, выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета 

в степные заповедники, обсуждать экологические проекты 

ученых в этих заповедниках; 
- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 
Местоположение зоны 

полупустынь и пустынь, ее 

природные особенности, 

флора и фауна. 

Приспособление растений и 
животных   полупустынь   и 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону полупустынь; 

- устанавливать взаимосвязь освещенности, количества 

осадков и состава почв с образованием полупустынь и 
пустынь; 
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пустынь к природным 

условиям. Освоение 

полупустынь человеком. 

Экологические проблемы 

зоны. Заповедник «Черные 

земли». 

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций учебника и 

атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны 

степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей, выявлять 

экологические связи; 
- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета 

в степные заповедники, обсуждать экологические проекты 

ученых в этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

Местоположение зоны 
субтропиков, ее природные 

особенности, флора и 

фауна. Курорты 

Черноморского побережья. 

Сочинский Дендрарий. 

Экологические проблемы 

зоны, животные и растения, 

внесенные в Красную 

книгу. Национальный парк 

«Сочинский». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
- находить на карте природных зон зону субтропиков; 

- устанавливать взаимосвязь субтропической флоры и 

фауны с освещенностью, количеством осадков и 

плодородием почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям учебника и атласу- 

определителю «От земли до неба» опознавать растения 

субтропиков; 

- знакомиться с животным миром зоны Черноморского 

побережья Кавказа и морскими животными, устанавливать 

экологические связи; 
- моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические проблемы зоны; 

- совершать виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в сочинский Дендрарий 

и Национальный парк «Сочинский» с помощью Интернета; 

- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на 

поляне»; 
- работать с терминологическим словариком; 

- характеризовать зону субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Родной край – часть большой страны 

Практическая  работа. 

Знакомство с политико- 

административной картой 

России. Знакомство с 

картой своего края, его 

главным городом. 

Нахождение   своего 

региона на физической, 

административной карте и 

карте      природных      зон. 
Выяснение с помощью карт, 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- сопоставлять карту своего региона с политико- 

административной картой России с целью выяснения 

местоположения региона; 

- находить свой регион и его главный город на физической 

карте России и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф поверхности своего края в 

соответствии с цветовым обозначением на физической 

карте; 
- определять, в какой природной зоне находится регион по 
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в какой части России 

находится регион, каков 

рельеф поверхности, в 
какой природной зоне 

находится. 

карте природных зон; 

- находить на карте региона крупные города, а также свой 

город (село); 

- обобщать полученную информацию, готовить сообщение; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Мелкие формы рельефа 

равнин: балки, овраги. 

Охрана почвы от 

заовраживания, от 

несанкционированных 

свалок, терриконов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на карте региона крупные овраги и балки; 

- интервьировать взрослых о формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов и истории их 

возникновения; 

- обсуждать меры по охране поверхности своего края; 

- моделировать знакомый участок поверхности своего края; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Водные объекты своего 

региона. Значение водоемов 

для жизни в регионе. 

Источники загрязнения вод 

в регионе. Правила 

поведения на воде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- рассказывать о значении водных богатств в жизни людей; 

- составлять список водных объектов (рек, озер, морей, 

прудов) своего региона; 
- описывать одну из рек по данному в учебнике плану; 

- составлять план описания озера (пруда); 

- моделировать наиболее знакомый водный объект; 

- выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов; 

- обсуждать материалы рассказа 

«Бутылочная почта» из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых о водоохранных мероприятиях 
в городе (селе); 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Практическая работа по 

определению образца 

добываемого в регионе 

полезного ископаемого. 

Выяснение по карте 

региона наличия полезных 

ископаемых:  нефти, 

природного газа, торфа, 

угля, железной руды, 

гранита, песка, глины, 

известняка. Экономное 

использование полезных 

ископаемых. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- находить на карте природных значки тех полезных 

ископаемых, которыми он обладает; 

- работая в группах определять название полезного 
ископаемого, образец которого выдан учителем; 

- работая в группах, извлекать из учебника сведения о 

выданном образце полезного ископаемого, составлять его 

описание по данному в учебнике плану, готовить 

сообщения и представлять их классу; 

- выяснять в краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой литературы сведения о 

предприятиях региона по переработке полезных 

ископаемых; 

- обсуждать материалы рассказа «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, 

используются ли в домашнем хозяйстве какие-либо 

полезные ископаемые или продукты их переработки; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 
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Типы почв. Почвы родного 

края. Охрана почв. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать виды почв на иллюстрациях учебника и 

образцах; 

- извлекать из краеведческой литературы информацию о 

типах почв своего региона; 
- моделировать тип почв своего региона; 

- готовить доклад о значении почвы для жизни на земле; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- обсуждать материалы рассказа «Дороже жемчуга и злата – 

под ногами» из книги «Великан на поляне»; 

- извлекать из краеведческой литературы информацию о 

почвоохранных мероприятиях в регионе; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие     о      природном 

сообществе. Природное 

сообщество смешанного 

леса. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах региона; 

- моделировать цепи питания, характерные для лесного 

сообщества региона; 

- характеризовать лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану; 

- опознавать по иллюстрациям в учебнике представителей 

лесного сообщества; 

- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан 

на поляне»; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- выявлять нарушения экологического равновесия в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Природное        сообщество 

луга. Влияние человека на 

экосистему луга. Охрана 

лугов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» растения луга из гербария; 
- определять животных луга на иллюстрации учебника; 

- выявлять экологические связи на лугу; 

- рассказывать по своим наблюдениям о растениях, 

животных и грибах на лугах своего региона; 
- моделировать цепи питания на лугу; 

- сравнивать природные особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое сообщество по данному в 

учебнике плану; 

- приводить примеры правильного и неправильного 
поведения человека на лугу, выявлять нарушения 
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 экологического равновесия по вине человека, предлагать 

пути решения экологических проблем; 
- обсуждать материалы рассказа «Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести себя на лугу»; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Природное сообщество 

пресных вод. Правила 

поведения у водоема. 

Охрана пресноводной 

флоры и фауны. Болота и их 

охрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Природные сообщества, 

характерные для края, где 

живут учащиеся 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- опознавать с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба» растения пресного водоема; 

- опознавать по иллюстрациям учебника живые организмы 
пресных вод; 

- выявлять экологические связи в пресном водоеме; 

- рассказывать об обитателях пресных вод своего региона; 

- моделировать цепи питания в пресноводном сообществе 

своего региона; 

- характеризовать пресноводное сообщество своего региона 
по данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы приспособления растений и животных 

к жизни в воде; 

- извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан на 

поляне» информацию об обитателях пресноводных 

водоемов и обсуждать её; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

-наблюдать объекты и явления природы; 

-определять природные объекты с помощью атласа- 

определителя; 

-фиксировать результаты наблюдений; 

-сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

различных природных сообществах. 

Растениеводство   как 

отрасль сельского 

хозяйства.  Сорта 

культурных растений. 

Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры из гербария; 
- различать зерна зерновых культур; 

- выявлять взаимосвязь развития растениеводства в регионе 

с природными условиями; 

- собирать информацию в ходе экскурсий в поле, в теплицы, 

готовить доклады о развитии этих отраслей в регионе и 

презентовать их в классе; 

- извлекать информацию о растениеводстве в своем регионе 

из краеведческой литературы; 

- характеризовать развитие отраслей растениеводства в 

своем регионе; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
Животноводство как - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



286 
 

отрасль сельского 

хозяйства. Породы 

домашних животных. 

Отрасли животноводства, 

развитие их в регионе. 

выполнить; 

- выявлять взаимосвязь развития отраслей животноводства 

в регионе с природными условиями; 

- извлекать из краеведческой литературы, СМИ и 

Интернета информацию о развитии животноводства в своем 

регионе, готовить доклады и презентовать их в классе; 

- характеризовать развитие отраслей животноводства в 

своем регионе; 

- рассказывать о работе животноводов на материале 

экскурсий; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Страницы Всемирной истории 

Целеполагание раздела. 

История первобытного 

общества. Первобытное 

искусство. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность периода 

первобытного общества; 
- обсуждать роль огня и приручения животных; 

- анализировать иллюстрации учебника; 

- рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей 

о жизни, быте и культуре первобытных людей на 

территории региона; 

- понимать роль археологии в изучении первобытного 

общества; 
- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

История Древнего мира: 

Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. 

Культура, религия, 

археологические находки. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

существования Древнего мира; 
- находить на карте местоположение древних государств; 

- извлекать информацию из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их в 

классе; 

- обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия; 

- понимать роль появления и развития письменности в 

древности для развития человечества, сопоставлять 

алфавиты древности; 

- понимать роль археологических находок для изучения 

истории древних государств; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Средние века в истории 
Европы. Возникновение 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 
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городов. Появление 

мировых  религий 

(древность, Средние века). 

Рыцари и  замки. 

Изобретение 

книгопечатания. 

- сопоставлять длительность исторических периодов 

Древнего мира и Средневековья, определять по «ленте 

времени» длительность средневековья; 

- находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье; 
- описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

- сопоставлять исторические источники по изучению 
Древнего мира и Средневековья; 

- развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, выявлять их общность и 

различия: место и время их возникновения, особенности 

храмов; 

- понимать важность изобретения книгопечатания для 

человечества; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Новое время в    истории 

Европы.    Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области науки 

и культуры.    Великие 

географические  открытия. 

Развитие техники. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность периода 

Нового времени, сопоставлять её с длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

- сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время; 

- прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; 

- обсуждать методы изучения истории Древнего мира и 

Нового времени; 

- выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов 

Древнего мира, Средневековья и Нового времени; 

- обсуждать роль великих географических открытий в 

истории человечества; 

- характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, реконструируя историю 

технических изобретений в Новое время; 
- выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Исследования   Арктики   и 
Антарктики. Развитие 

парламентаризма  и 

республиканской формы 

правления. Достижения 

современной науки и 

техники. Освоение космоса. 
Первая и Вторые мировые 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- находить на «ленте времени» начало Новейшего времени; 

- характеризовать значение исследования Арктики и 

Антарктики для развития науки; 

- характеризовать изменения в политическом устройстве 
стран мира; 
- рассказывать о научных открытиях и технических 
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войны, изобретение 

ядерного  оружия. 

Организация 

Объединенных Наций. 

изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Страницы истории России 

Целеполагание раздела. 

Расселение восточных 

славян. Древнеславянские 

племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племен. 

- понимать учебную задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 
- анализировать карту расселения племен древних славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий 

с природными условиями того времени; 
- характеризовать верования древних славян; 

- моделировать древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на материале учебника; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Торговый путь «Из варяг в 

греки».    Основание 

Новгорода   и   Киева. 

Призвание  на  княжение 

Рюрика. Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Многонациональный 

характер Древней Руси. 

Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в 

греки» и расширение территории государства в IX-XI веках; 

- характеризовать систему государственной власти в IX-XI 
веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси; 

- обсуждать причину введения на Руси христианства и 

значение Крещения; 

- анализировать былину об Илье Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с кочевниками; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Устройство древнерусского 

города. Древний Киев и 

Древний Новгород. 

Берестяные грамоты как 

исторический источник. 

Основание Москвы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать 

карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, готовить сообщения, 

презентовать их на уроке; 

- сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; 
- обсуждать важность находок археологами берестяных 

грамот; 

- развивать воображение, реконструируя жизнь древних 
новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о Садко могла появиться 

только в Новгороде; 

- характеризовать значение летописи об основании Москвы 
как исторического источника; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 
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Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской 

письменности. 

Распространение 

грамотности  в  Древней 

Руси. Древнерусские 

летописи.   «Повесть 

временных лет». 

Рукописные книги. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси; 

- характеризовать состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; 
- выявлять роль летописей для изучения истории России; 

- характеризовать оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства; 
- сопоставлять оформление древнерусских книг с 

современными; 
- обсуждать роль рукописной книги в развитии русской 

культуры; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Феодальная 

раздробленность Руси  в 

середине XII   века. 

Нашествие   Батыя. 

Монгольское     иго. 

Александр Невский. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

- обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; 
- описывать по иллюстрациям учебника вооружение 

древнерусских и монгольских воинов; 

- рассказывать о монгольском нашествии по плану 

учебника; 

- находить на карте места сражений Александра Невского 

со шведскими и немецкими захватчиками; 

- по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение 
русских воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своё отношение к личности Александра 

Невского; 

- работать с терминологическим словариком; 

- заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в 

рабочей тетради); 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Возрождение северо- 

восточных земель Руси в 

конце XIII — начале XIV 

века. Московский князь 

Иван Калита – собиратель 

русских земель. Сергий 

Радонежский. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- приводить факты возрождения северо-восточных земель 

Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве 

Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте объединение русских земель 

вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 
Поход Мамая на Русь. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
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Подготовка объединенного 

русского  войска  под 

командованием 

московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение 

Сергия   Радонежского. 

Поединок  Пересвета  и 

Челубея. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских 

войск. 

выполнить; 

- прослеживать по карте передвижения русских и 

ордынских войск; 

- составлять план рассказа о Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской битве по составленному 

плану; 
- моделировать ход Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы; 

- обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского; 
- рассказывать о поединках богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Противостояние на Угре. 

Падение монгольского ига. 

Объединение         княжеств 

вокруг   Москвы. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль – символ 

Москвы. Герб государства – 

двуглавый    орел. 

Укрепление экономики. 

Иван Грозный – первый 

российский царь. Земский 

собор.  Опричнина. 

Присоединение Казанского 

и    Астраханского    ханств. 
Начало освоения Сибири. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать   об   изменении политики в отношении 

Золотой Орды; 

- описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в 

облике Москвы; 
- обсуждать значение освобождения от монгольского ига; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 
- отмечать на «ленте времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана Грозного на царство; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник 

Иван Федоров. Издание 

учебников Василия 

Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона 

Истомина. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на 

развитие просвещения и культуры в России; 

- на основе самостоятельного изучения материала учебника 

(по группам) рассказывать о первопечатнике Иване 

Федорове и издании первых русских учебников; 

- сопоставлять современные и первопечатные учебники по 
иллюстрациям; 
- работать с терминологическим словариком; 

- развивать воображение, «обучая грамоте» учеников XVII 

века; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Смута. Польская 

интервенция. Народное 

ополчение  под 
руководством Кузьмы 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать значение организации народного ополчения и 
освобождения Москвы от польской интервенции; 
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Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение 

Москвы. Избрание на 

царство Михаила Романова. 

- отмечать на «ленте времени» год освобождение Москвы; 

- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- рассказывать об этом событии от имени участника 

ополчения; 

- осознавать роль борьбы за независимость в начале XVI 

века в истории России; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Организация «Потешных 

полков». Путешествие 

Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на 

верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. 

Создание русского флота. 

Петр I – первый российский 

император. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о реформах Петра I на основе материала 

учебника; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о Петре I, которой нет в учебнике; 
- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли Петр I получил прозвание 

«Великий»; 

- отмечать на «ленте времени» год основания Санкт- 

Петербурга, год, когда Россия стала империей; 
- прослеживать по карте приобретения Петра I; 

- высказывать свое отношение к личности Петра Великого; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Биография 

М.В.Ломоносова. 

Энциклопедический 

характер его деятельности. 

Основание Московского 

университета. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- составлять план рассказа о М.В.Ломоносове; 

- составлять план сценария о жизни М.В.Ломоносова; 

- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из Холмогор 

в Москву; 

- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в 

развитии науки и культуры; 

- отмечать на «ленте времени» дату основания Московского 

университета; 

- извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. 

М.В.Ломоносова; 

- высказывать свое отношение к личности М.В. 

Ломоносова; 
- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Екатерина       Великая       – 

продолжательница реформ 

Петра I. Личные качества 

императрицы. Продолжение 

строительства  Санкт- 

Петербурга. Развитие 

просвещения.     Положение 
крестьянства.       Восстание 

- обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая получила 
прозвание «Великой»; 

- описывать достопримечательности Петербурга; 

- сравнивать положение разных слоев российского 
общества; 

- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е.И. 

Пугачева; 
- прослеживать по карте рост территории государства; 
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под руководством Емельяна 

Пугачева. Войны с Турцией 

за выход к Азовскому и 

Черному морям. 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове; 

- извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, 

других городах России в XVIII веке; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Вторжение в Россию армии 

Наполеона. Отступление 

русской армии. Назначение 

М.И.Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское 

движение. Д.В.Давыдов. 

Победа над Наполеоном. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

- отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 

года; 

- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая 
летопись России»; 

- обсуждать, почему война 1812 года называется 

Отечественной; 

- обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому; 

- извлекать из Интернета сведения о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года, готовить доклады, 

презентовать их в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Декабристы, основные идеи 

движения, выступление 14 

декабря   1825  года. 

Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 

1861 году,   его  значение. 

Петербург и Москва после 

1861   года,    рост 

промышленности, 

городские       контрасты. 

Технические    достижения 

России в    XIX веке: 

электрическое   освещение 

городов, трамвай, телефон, 

развитие железной дороги, 
Транссиб, открытие 

Политехнического музея. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 

«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради и электронного приложения к учебнику, 

готовить сообщения и презентовать их на уроке; 

- работать с историческими картами; 

- находить на карте Трассибирскую магистраль; 

- сопоставлять исторические источники; 

- извлекать из дополнительной краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, появившихся в XIX 

веке в регионе; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Николай II – последний 

император    России. 

Возникновение 

политических   партий. 
В.И.Ленин и партия 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой 

войны, февральской и октябрьской революции; 
- составлять план рассказа о событиях начала ХХ века и 
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большевиков.  Неудачи 

России в Первой мировой 

войне. Февральская 

революция 1917 года. 

Октябрьская революция 

1917 года. Гражданская 

война. Гибель царской 

семьи.   Победа 
большевиков. 

рассказывать о них по плану; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую 

роль сыграли революция и Гражданская война в судьбе 

семьи; 

- развивать воображение, составляя интервью от лица 

журналиста начала ХХ века у ученого, каким он видит ХХ 

век; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Образование СССР. 

Государственная 

собственность  в 

промышленности. Борьба с 

неграмотностью. 

Индустриализация, 

коллективизация, 

культурная революция. 

Репрессии 1930-х годов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- знакомиться по карте СССР с административно- 

территориальным строением страны; 

- сравнивать герб России и СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, 

СССР и Российской Федерации; 

- в ходе экскурсии по городу выяснять, какие названия 

возникли при Советской власти и какие реалии они 

отражают; 

- знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом 

довоенных станций метро (для москвичей – в ходе 

экскурсии); 
- прослушивать в записях (Интернет) песни 30-х годов; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Начало Великой 

Отечественной  войны. 

Лозунг «Всё для фронта, 

всё для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под 

Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское 

сражение. Изгнание 

фашистских войск с 

территории  СССР. 

Освобождение Европы. 

Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. 

Города-герои,  города 

воинской славы. Цена 

Победы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной 
войны, рассказывать о ней по плану; 

- обсуждать, в чем значение Победы в Великой 
Отечественной войне для нашей страны и всего мира; 

- встречаться с ветеранами войны, интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» 

и другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Парада Победы; 

- выяснять в краеведческом музее, какой вклад внес город 

(село) в Победу; 

- собирать материал о мероприятиях празднования 65-летия 

Победы в родном городе (селе), в регионе; 

- интервьюировать старших членов семьи об участии их в 

войне, как они встретили День Победы в 1945 году; 
- готовить праздник ко Дню Победы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Начало освоения космоса в 

1957 году. Юрий Гагарин – 

первый   космонавт   Земли. 
Космическая станция 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- извлекать из дополнительной литературы, Интернета 
информацию об освоении космоса (для учащихся Москвы – 
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«Мир»,  МКС.  Развитие 

СССР до 1980х  годов: 

достижения и проблемы. 

Эпоха перестройки в 1980х. 

Распад СССР. 

из экскурсии в музей космонавтики); 

- интервьюировать старших членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 1961 года; 

- прослушивать в записи песни, посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 
А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном 

архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 
- работать с электронным пособием; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Современная Россия 

Целеполагание   раздела. 

Понятие  о федеративном 

устройстве     России. 

Многонациональный 

характер населения России. 

Конституция  – основной 

закон страны. Всеобщая 

декларация прав человека, 

Конвенция  о    правах 

ребенка. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- находить на политико-административной карте РФ края, 

области, республики, автономные округа, автономные 

области, города федерального значения; 
- анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; 

- обсуждать, как права одного человека соотносятся с 
правами других людей; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учителей и учащихся), обсуждать их в 

классе; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие о гражданстве. 

Права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Государственное 

устройство РФ: Президент, 

Федеральное собрание, 

правительство. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- различать права и обязанности гражданина, устанавливать 
их взаимосвязь; 

- различать прерогативы Президента, Федерального 
Собрания и Правительства; 

- следить за государственными делами по программам 

новостей ТВ и печатным средствам массовой информации; 

- моделировать деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Государственный герб, флаг 

и гимн. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- знакомиться с особенностями герба Российской 

Федерации, его историей, символикой, отличать герб РФ от 

гербов других государств; 
- знакомиться с флагом Победы, знать его историю; 
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 - выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях он 

исполняется и правила его исполнения, знакомиться с 

историей гимнов России, отличать гимн РФ от гимнов 

других государств; 

- обсуждать, зачем государству нужны символы; 
- моделировать символы своего класса, семьи; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Понятие о государственных 

праздниках, День России, 

День Государственного 

флага, День народного 

единства, День 

Конституции,  День 

защитника Отечества, День 

Победы, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный женский 

день, День весны и труда. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать праздники государственные, 

профессиональные,  церковные,  национальные, 

территориальные, семейные; 

- составлять календарь профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями родителей; 

- прослушивать в записи песни, посвященные полету Юрия 
Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 
А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном 

архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 
- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Регионы и города России. - составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 
- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 
- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный материал 

(слайды); 
- презентовать проект; 
- оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

 

 

 

Тематическое планирование 
(34часа в год, 1 час в неделю) 

№п/ 

п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Земля и человечество 4 

2 Природа России 5 

3 Родной край – часть большой страны 7 

4 Страницы всемирной истории 3 

5 Страницы истории Отечества 10 

6 Современная Россия 5 
 Итого 34 
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Коррекционная направленность курса связана с реализацией ряда условий: 

1. индивидуальный подход к учащимся в сочетании с широким использованием 

коллективных и групповых форм работы; 
2. насыщение учебного процесса активными формами деятельности; 

3. формирование речевого поведения; 

4. работа над речью в связи с формированием природоведческих знаний, умений; 

5. обучение приемам умственной деятельности на специфических для 
природоведения видах учебных занятий как средство развития мышления 

6. глухих детей и успешного овладения природоведческими понятиями; 

7. усиление работы над обобщениями как средство повышения качества усвоения 

знаний, умений умственного развития учащихся. 

 
Учебно-методический комплект по предметам «Ознакомление с окружающим 

миром», «Окружающий мир», «Природоведение» 

 

№ Наименование Автор (авторская 
группа) 

Издательство 

1 «Ознакомление с окружающим 

миром» учебник для 1 класса 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1 и 2 

видов. 

Т.С. Зыкова, 

М.А. Зыкова 

М. : Просвещение 

2008г. 

2 «Ознакомление с окружающим 

миром» учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 и 2 
видов. 

Т.С. Зыкова, М.А. 
Зыкова 

М. : Просвещение 
2008г. 

3 Окружающий мир. 1 класс: 
учебник для общеобразовательных 

учреждений: / В 2 ч. – 

Плешаков А.А. М.: Просвещение, 

2014. 

4 Окружающий мир. 2 класс: 
учебник для общеобразовательных 

учреждений: / В 2 ч. – 

Плешаков А.А. М.: Просвещение, 

2014. 

5 Окружающий мир. 3 класс: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений: / В 2 ч. – 

Плешаков А.А М.: Просвещение, 
2014. 

6 Окружающий мир. 4 класс: 
учебник для общеобразовательных 

учреждений: / В 2 ч. – 

Плешаков А.А М.: Просвещение, 

2014. 

7 Толковый словарь русского 

языка:80000 слов и фразеологических 

выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е 
изд., испр. и доп. 

С. И. Ожегов 
Н. Ю.Шведова 

М. АЗЪ,1995г. 

8 Словообразовательный словарь 
русского языка: В 2 т. 

А. Н.Тихонов М., 1985г.; 2-е изд. 

9 Учебный словарь синонимов 
русского языка 

В.И.Зимин, 
Л.П.Александрова 

М.: школа-пресс, 
1994г. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом в 5 классе на изучение данного курса 

предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• диалогическое взаимодействие; 

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно- 
нравственной и эмоциональной сферы; 

• актуальность; 

• опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 

• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности; 

• соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 
эмпирического и творческого освоения; 

• органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

− понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

− формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

− 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. 

− Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» 

должно направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

 

Личностные результаты: 
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− 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 этнических 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. 

 

Метапредметные результаты (не оцениваются) 

− 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 информационно- 

коммуникационных 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, установление 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. 

 

Предметные результаты 

− 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; 
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− формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 
Содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Основной формой организации учебного процесса в 5 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 5 классе (при освоении 

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При 

изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются. 

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), изучаемые 

соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
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нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Содержание учебников согласовано с руководителями и уполномоченными лицами 

соответствующих религиозных организаций. Учебники издательства «Просвещение» 

одобрены Межведомственным координационным советом при Минобрнауки России, 

успешно прошли экспертизу в РАН и РАО на соответствие Федеральному 

государственному образовательному стандарту общего образования, включены в 

Федеральный перечень учебников. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и 

категорий как, в общем, культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном 

российском контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов 

изучения православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками 

являются: критерий факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала), критерий отношений (как ученик, используя полученные 

знания, организует и выражает своё отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические 

особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость 

нравственной характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут 

быть вариативными, включая тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, 

рисунки, рефераты, творческие работы). 

 

 
Тематическое планирование 

4 класс (1ч. в неделю, 34 ч. в год) 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его Крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди. 1 

12 Милосердие и сострадание. 1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм 1 
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15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь. 1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств. 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде . 1 

24 Таинство Причастия. 1 

25 Монастырь. 1 

26 Отношение христианина к природе. 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

1 

32 1 

33 1 

34 1 

Итого 34 
 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" 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. 

Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и воспитании 

обучающихся. Значимость данного предмета определяется большими возможностями 

коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и 

волевой, двигательной сфер деятельности обучающихся, формирования их речи, 

совершенствования слухозрительного восприятия и общения, а также их положительных 

личностных качеств. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности в онтогенезе и при глухоте, осложнённой интеллектуальными нарушениями. 

Её содержание представлено в виде различных направлений и видов работы с разными 

художественными материалами. 

2. Содержание обучения. 
 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 



302 
 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 
 

Передача 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. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

развитие элементарных эстетических чувств, 
 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", 

"неаккуратно". 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально 

значимые ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальногообщего образования (вариант 1.3) отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

иному мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 
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ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/ 

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

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

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

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 

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

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

отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др); 

5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного 

пространства и др); 

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил 

поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в 

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

взрослыми. 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманияи сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные знания глухих 

обучающихся являются необходимой базой для овладения личностными результатами 

(жизненной компетенцией) и не рассматриваются как критериальная основа при 

продолжении образования. 

1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декаративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайнаи др.); 
3) овладениепрактическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития 
изобразительной деятельности глухих детей, их возможностей и интересов. Ее содержание 
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представлено в виде различных направлений и видов работы с разными 

художественными материалами. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела, в пределах 

которых решаются специфические учебные задачи в практической художественной 

деятельности и в беседах об искусстве. Благодаря такому принципу распределения 

учебного материала имеется возможность на одном занятии уделять особое внимание 

какой-то одной, узко сформулированной задаче, соответствующей одному из разделов 

обучения. 

Эти учебные задачи выстроены в определенной последовательности с 

усложнением от II к VI классу. На протяжении всех лет обучения предусмотрено не 

только их постепенное решение, но и пропедевтика и закрепление. Это способствует 

образованию у учащихся прочных знаний, умений и навыков в изобразительной 

деятельности и при восприятии произведений искусства. 

Распределение часов по крупным разделам программы является примерным. 

Учителю рекомендуется его придерживаться, однако ему предоставляется право 

несколько изменять его в зависимости от возможностей учащихся. С учетом 

подготовленности учащихся учитель самостоятельно планирует и расчасовку 

программного материала 1—4-го разделов по четвертям. 

Изучение учебного    материала по изобразительному искусству осуществляется 

в процессе следующих видов работы: 

• рисование плоскостных и объемных предметов; 

• лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне); 

• выполнение аппликаций: составление из частей целого изображения предмета, 

натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на 

изобразительной плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с 

фиксацией на ней с помощью клея; 

• проведение беседы с учащимися при рассматривании произведений искусства в 

форме: 

а) рассказа о процессе работы представителей изобразительного искусства и народного 

творчества; 

б) анализа произведений изобразительного искусства   с   целью   определения 

содержания и некоторых доступных пониманию учащихся выразительных средств; 
в)         подготовки учащихся к посещению музея, выставки. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по образцу, 

памяти, представлению и воображению. 

При проведении беседы используются репродукции картин, иллюстрации к книгам, 

фотографии, каталоги выставок, диапроекторы и др. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у детей 

зрительного и изобразительного опыта, который необходим в их творческой 

изобразительной деятельности. 

На первых уроках по живописи учителю нужно определить, правильно ли дети 

дифференцируют основные цвета, также показать приемы работы красками и кистью. 

Очень важно также с первых занятий формировать у детей умения организовывать свое 

рабочее место на уроках живописи, убирать за собой после работы художественные 

материалы и принадлежности, ухаживать за кистями и красками. 

В начальных классах у детей развиваются представления о цвете и его свойствах 

в практической деятельности. В IV — VI классах они усложняются и расширяются в 

результате выполнения изображений с натуры при целенаправленных наблюдениях за 

объектами действительности с усложняющимися задачами цветовых решений. Осознанное 

отношение к сложности цветового образа закрепляется на уроках по композиции в 

заданиях творческого характера. Свойственное детям увлечение яркими «открытыми» 

цветами при этом нужно сочетать с применением разных оттенков цвета, получаемых 
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посредством смешения красок. 

Большое значение в обучении технике работы с художественными материалами 

имеет наглядный показ (демонстрация) учителем новых приемов работы красками и 

кистью, а также совместная поэтапная работа учителя и учеников (учитель показывает 

прием — дети за ним повторяют). 

В обучении учащихся восприятию произведений искусства ставятся задачи 

систематического развития у них способности осознавать содержание произведений 

художественной культуры, их художественную ценность, понимать значение искусства в 

жизни общества. 

ВоII — III классах учащиеся овладевают приемами рассматривания картины, 

скульптуры, декоративно-прикладной работы. Детей учат различать и называть 

произведения, определять взаимоотношения персонажей, их настроение и т.д.— понимать 

содержание произведения в целом. 

Начиная с IV класса, детей знакомят с образным языком искусства при использовании 

опыта практической деятельности, учат выражать свое отношение к художественному 

произведению. У учащихся V и VI классов формируются умения рассказывать о содер- 

жании произведений искусства и определять некоторые изобразительно-выразительные 

средства, которыми пользовался художник, скульптор при их создании. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием 

занятий по другим учебным предметам (предметно-практическое обучение, ознакомление 

с окружающим миром, чтение, трудовое обучение, природоведение и др.). 

В адаптированной программе дан список рекомендуемой учебно-методической 

литературы. 

 

 
 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 2—5 классов 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю,34 ч в год. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка. Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Связи искусства с жизнью человека, 

роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена 

так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из 

главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не 

просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
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художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
 

Содержание обучения 

2 класс 
Содержание программы отражено в четырех разделах: 

«Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и передавать форму предметов, пропорции, 
конструкцию», 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

В соответствии с 1-м разделом программы «Обучение композиционной 

деятельности» у детей формируются умения устанавливать пространственные и 

смысловые связи на основе законов композиции, усвоение которых происходит в 

практической деятельности. Детей учат приемам объединения объектов в сюжете, 

натюрморте, пейзаже и т. д. Задачи работы над композицией решаются в разных видах 

изобразительной деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). При этом работа над 

аппликацией, лепка предваряют рисунок. 

Пропедевтической частью решения этой проблемы является формирование или 

актуализация у учащихся представлений пространственного характера «слева — справа — 

посередине»): 

а) между частями своего тела; 

б) в окружающем пространстве; 
в) в пространстве изобразительной плоскости. 

По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения («над — 

под», «наверху — внизу», «сбоку — между») и направления в пространстве 

(«вертикально», «горизонтально», «наклонно»). 

Началом работы над композицией в графической деятельности является привлечение 

внимания детей к связям, существующим между изображением и изобразительной 

плоскостью. С 1 класса умения устанавливать смысловые и пространственные связи 

формируются при выполнении заданий с использованием готовых изображений или 

силуэтов на «подвижной аппликации». В работе над декоративной композицией 

применение шаблонов-силуэтов (форм элементов узора) помогает детям достигать ритма, 

осевой и центральной симметрии в построении орнамента, понимать сущность этих 

явлений. 

Успешная работа над композицией рисунка (лепки, аппликации) возможна тогда, 

когда у детей сформированы полные и отчетливые представления об объектах и способах 

их изображения. Для сюжетной композиции это, прежде всего, образы человека, деревьев, 

дома, животных. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию в разных видах изобразительной деятельности, достигая 

сходства, является центральной задачей 2-го раздела программы. На этих же занятиях у 

детей формируются художественно-изобразительные навыки работы с разными 

принадлежностями и художественными материалами. 

Рисование с натуры как вид изобразительной деятельности является ведущим, с 

которым тесно взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка и работа над 

аппликацией. Благодаря этой тесной взаимосвязи у детей легче формируются умения 

обследовать предмет и анализировать его изображение, а именно: выделять форму 

предмета, сопоставлять ее с формой геометрических эталонов (кругом, квадратом и др.); 

выделять части в форме предмета и устанавливать их место в конструкции (строении) 
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предмета; соотносить конструктивные части по размеру, т. е. устанавливать 

пропорциональные отношения частей в целом. 

3- й раздел программы содержит два направления работы: развитие у учащихся 

восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи. На 

протяжении всех лет обучения у детей развиваются, расширяются представления о цвете, 

его многообразии, богатстве и красоте проявляющихся свойств цвета в окружающей 

действительности. 

В обучении учащихся восприятию произведений искусства ставятся задачи 

систематического развития у них способности осознавать содержание произведений 

художественной культуры, их художественную ценность, понимать значение искусства в 

жизни общества. 

На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием 

речи глухих школьников, закреплением правильного произношения. Направления 

обучения речи и словесных высказываний в рамках изобразительной деятельности 

систематизируются в накоплении слов, словосочетаний, терминов, речевых оборотов, 

обозначающих: а) материалы и принадлежности изобразительной деятельности; б) 

практические действия, связанные с изобразительной деятельностью; в) мыслительные 

операции (рассматривание, сравнение); г) признаки предметов (их форма, величина, цвет, 

фактура, материал), состояние человека, животного, природы и др.; д) пространственное 

расположение и т. д. В младших классах работа над развитием речи проводится 

фронтально и индивидуально. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий 

по другим учебным предметам (предметно-практическое обучение, ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, чтение и развитие речи, математика). 

 
Общие направления коррекционно-развивающей работы 

Введение в предмет. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Сенсорное развитие: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

 

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). 
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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. 

 

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. 

 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

• ощипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

• размазывание по картону; 

• скатывание, раскатывание, сплющивание; 

• примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 
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• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

• совмещение аппликационного изображения   объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 
соответствующих пространственных положениях; 

• составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

• приемы работы ножницами; 

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 

• приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

• рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 
образцу); 

• штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

• рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 

• приемы кистевого письма: примакивание кистью; рисование по мокрому листу; 

• приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

• правила обведения шаблонов; 

• обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи 

Основные и составные цвета в пределах солнечного спектра (красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый). Цвета ахроматического ряда (белый, серый, 

черный). Узнавание и называние соответствующего цвета предметов. 

Цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки. Формирование приемов 

раскрашивания контурных изображений. Тренировка в силе нажима при раскрашивании 

(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.). 



310 
 

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. 

 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека». Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров. Значение изобразительной 

деятельности в жизни человека. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, натюрморт. Какие материалы использует 

художник (краски, карандаши и др.). Художники, создавшие произведения живописи и 

графики: В. Васнецов, И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, В. Поленов, К. Коровин, Ф. 

Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. Красота природы родного края, человека, 

животных, выраженная средствами живописи. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Элементарные представления о работе 

скульптора. Скульптурное изображение как результат передачи объемной формы. Какие 

материалы использует скульптор (глина, пластилин и т. д.). Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Место 

предметов народного творчества в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

 
Речевой материал 

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: 

Приготовь рабочее место.* Разложи на парте правильно альбом, карандаши, краску, 

ластик.* Поставь на место банку с водой.* Разведи краску водой.* Смешай краски.* 
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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). 
 

3 класс 
ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уточнение понятий «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, 

правый). 

Закрепление умения определять положение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета. 

Обучение 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. 

 

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 
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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). 
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). 
 

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 декоративно-прикладного 

искусства: полотенце, платки с узорами, городецкие деревянные изделия, игрушки дым- 

ковские, филимоновские, полхов-майданские. 

 
Речевой материал: 

Слова, словосочетания, термины: 

художник, природа, красота, белила, тушь, палочка, пастель, штрих, фон, роспись, 

середина; 

расположить, украшать, изображать, наблюдать, рассматривать, придумывать, 

примакивать, высыхать; 

светлый, темный, светло-синий и др., голубой, розовый, широкий, узкий, длинный; 
вертикальная, горизонтальная, наклонная, округлая, ломаная, толстая, тонкая; 

интересный; мрачный; 
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широко, узко, близко, далеко, низко, высоко; 

форма предмета, кончик кисти, часть узора, ритм в узоре, край листа бумаги, 

праздничный узор, русский народный узор, красота природы. 

Типовые фразы: 

Приготовь рабочее место. Поставь банку с водой. Рисуй хорошо, красиво, чтобы 

было похоже. Рисуй, как запомнил (по памяти). Рисуй предмет как его видишь. Смой 

краску чистой водой. Нарисуй о самом интересном в сказке. 

В узоре повторяется форма и цвет. Фон в узоре красный. Форма предмета похоже на 

овал. Лист бумаги расположен вертикально (горизонтально). 

Я работаю кончиком кисти. Я работаю красками правильно: краска жидкая, 

прозрачная. Сначала я нарисую ствол, потом ветки, потом листья на ветках. Сначала я 

нарисую дом, потом рядом с ним – много деревьев. Перед домом нарисую машину. Она 

загораживает дом. 

 

4 класс 
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. 

 

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 
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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. 

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 сине- 

зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

Приемы работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге, 

работа в два слоя. 

Закрепление умения получать более светлые и более темные цвета путем 

добавления белой и черной краски. 

Подбор цветовых сочетаний и оттенков цвета при изображении 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. 
 

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. 
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Опекушин. Памятник А. С. Пушкину в Москве (бронза, гранит). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

 
Р е ч е в о й м а т е ри а л 

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). 

5 класс 
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, литера- 

турных 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. 
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Закрепление понятия о зрительной глубине: первый план, вто рой 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. 

 

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 симмет- 

рии 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. 
 

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. 

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.). 
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Материал к урокам. Произведения живописи: И. Левитан. «Золотая осень»; В. 

Серов. «Девочка с персиками»; М. Сарьян. «Цветы»; В. Фарсов. «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»;  3. 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 
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(картины, скульптуры, книжные иллюстрации, предметы народного декоративно-приклад- 

ного творчества; игрушки). Произведения изобразительного искусства и декоративно- 

прикладного творчества, помогающие увидеть красоту окружающей жизни, побуждающие 

ее сохранять, создавать, "совершать хорошие поступки, помогающие научиться фантазиро- 

вать и мечтать. 

М а те р и а л к у р о к а м. 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. Ватагинав иллюстрациях; плакат Д. 

Моора «Ты записался добровольцем?»; глиняные и деревянные игрушки народного твор- 

чества. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
Примерное распределение часов 

№ 

п/п 

Название разделов Классы 

2 3 4 5 

1. 
Обучение композиционной деятельности 

8 5 7 8 

 

2. 

Развитие у учащихся умений 
воспринимать и передавать форму 

предметов, пропорции и конструкцию 

 

16 

 

9 

 

11 

 

13 

 

3. 
Развитие у учащихся восприятия цвета 
предметов и формирование умений 
передавать его в живописи 

 

7 

 

17 

 

11 

 

5 

4. 
Обучение учащихся восприятию 
произведений искусства 

3 3 5 8 

  

ВСЕГО 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание предметных результатов начинается со 2-го класса, в тот период, когда 

у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и 

чтения, а сама учебная деятельность под руководством учителя станет для них 

привычной. Во время обучения в первом классах стимулируется работа учеников, 

используя только качественную оценку. 

В целом оценка усвоения глухими обучающимися предметных результатов 

базируется на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

Усвоенные даже незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

важны в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
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Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы за 1 и 2 

полугодие, с целью проверки освоения обучающихся содержания образования, усвоение 

программного материала за год, отслеживание результатов усвоения знаний и 

сформированности общеучебных умений и навыков, а также выявление затруднений 

обучающихся в учебном процессе. 

Практическая работа включает задания, рассчитанные на среднего обучающегося, 

продолжительность составляет 40 минут. 
Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 балл, если ответа нет 0 баллов. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

№ 

Автор Название документа Год 

1. Зыкова Т.С. Сборник авторских программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

I вида. 

 

2005 

2. Рау М.Ю.,   Зыкова 
М.А., Суринов И.В. 

Изобразительное искусство 1 класс 
Издательство «Просвещение» 

2019 

3. Рау М.Ю., 
Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 2 класс 
Издательство «Просвещение» 

2019 

4. Рау М.Ю., 
Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 3 класс 
Издательство «Просвещение» 

2019 

5. Рау М.Ю., 
Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство 4 класс 2019 

 

Методический фонд 

печатные пособия: 

— портреты русских и зарубежных художников; 

— таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; 

— схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека; 

— таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно прикладному 

искусству; 

— дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

информационно коммуникативных средств: мультимедийные обучающие 

художественные программы; обще пользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: 

— аудиозаписи музыки к литературным произведениям 

— видеофильмы и презентации памятников архитектуры и 

художественных музеев; 

— видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 
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отдельных художников; 

— видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий; учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 

5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; 

тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны 

геометрических фигур и реальных предметов; 

— моделей и натурального ряда: 

— муляжи фруктов и овощей (комплект); 

— гербарии; 

— изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов; 

— модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

— керамические изделия; 

— предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

 

 

 

Учебный предмет «Физкультура» 

Пояснительная записка 

При формировании учебных планов для обучающихся со сложной структурой 

дефекта (для глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учтены нарушения, входящие в структуру дефекта. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 
• 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 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо- 

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 5 класс из расчета 3 часа в неделю 

(всего 405 часов): в 1 классе – 99 ч, во 2-5 – по 102 часа. 

 

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 5 6 

1 Знания о физической культуре 6 4 4 5 5 5 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование:       

 - гимнастика с основами акробатики 34 31 29 30 30 30 
 - легкая атлетика       

 -лыжные гонки       

 -подвижные игры 
-общеразвивающие упражнения (в 

19 28 25 23 23 23 

 содержании соответствующих разделов 

программы) 
12 

28 

12 

27 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

4 Всего 99 102 102 102 102 102 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
Предметными результатами обучающихся являются: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци- 
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ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура – система совершенствования физических качеств человека и 

коррекция нарушений осанки, моторики, развитие отстающих от нормы двигательных 

реакций, координаций движений. А также необходим учет ССД, вызванный 

синдромальными расстройствами, при которых необходим щадящий режим физических 

занятий и/ или организацию лечебной физкультуры (ЛФК). Часто наблюдается 

неустойчивость вегетативной нервной системы, проявляющаяся в их поведении 

(повышенная возбудимость, импульсивность, утомляемость, неустойчивая эмоциональная 

сфера). Обучающимся с синдромами Джарвелла, Маршала, Ушера необходим контроль 

врача при организации ЛФК. Эти дети не должны допускаться до состязательных 

соревнований. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций 

сохранных анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в 

ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазаньи, перелезании, 

передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. Охрана здоровья и 

предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями: подбор 

спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Лёгкая атлетика. Бег с различной 

скоростью, из различных исходных положений, с прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про- движением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через преграду 

высотой 2-2,5 метра. Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазание и 

перелезание, равновесие, ходьба и бег. Лыжная подготовка. Подвижные игры. Игры с 

элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, эстафеты, 

командные игры. Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. 

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности 

физического развития детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, 

которые вызвали нарушение слуха). На первых этапах обучения физической культуре эти 

дети выделяются особенностями походки (у детей с нарушениями слуха, как правило, 

шаркающая походка), неправильной осанкой и т.д. За школьные годы, как правило, 

удается преодолеть эти нарушения физического развития за счет специальных 

упражнений, систематических занятий и осуществление валеологических режимов: 

двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные 

минутки после каждых двадцати минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки 

музыкально-ритмических занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные 

соревнования, «Семейные веселые старты»; офтальмо-гигиенический режим: 

проветривание, влажная уборка помещения для занятий в семье, правильное освещение 

рабочего места обучающегося (по необходимости дополнительное освещение) с учетом 

зрительного режима и гигиены зрения. Группы здоровья – создаются для тех школьников, 
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которым по со- стоянию здоровья не рекомендуются уроки физической культуры. Занятия 

проводятся в кабинетах лечебной физической культуры, на свежем воздухе, в 

тренажерном зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую физическую 

нагрузку и т.п. Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической 

культурой, а также во время режимных моментов в семье, как утром, так и вечером. К 

числу бальнеологических процедур относятся контрастный душ, ванны, гидромассаж, 

обливание, хождение в кедах с отваром трав и т.п. 

В плане внешкольной работы рекомендуются посильные семейные занятия 

краеведением, туризмом и спортивным ориентированием. Выход на природу 

предусматривает ряд мероприятий: осмотр и допуск каждого участника маршрута врачом, 

проверку экипировки каждого и снаряжения группы, в том числе продуктов питания, 

защиту и отработку маршрута, утверждение плана похода, привалов и мест размещения на 

отдых в палатках, организацию мест отдыха. Двигательный режим. Осуществляя 

двигательный режим, мы способствуем гармоничному личностному развитию школьника. 

В структуре произвольной психической активности выделяется произвольная 

двигательная активность как базовая в иерархии основных элементов развития ребенка, 

влекущая за собой развитие познавательной и эмоциональной сферы. Индивидуальные 

психофизические особенности глухого ребенка, как правило, проявляются в младшем 

школьном возрасте через характерную для глухих детей «шаркающую» походку, 

неуклюжесть, некоторую сутоловатость и нескоординированность макромоторики. Эти 

особенности проявляются как отчасти следствие регуляторной несформированности, так и 

поведенческих особенностей детей с нарушениями слуха. Регуляция собственных 

движений неслышащего школьника включает в себя вместе с собственно моторной 

ловкостью регуляцию силы и качества каждого отдельного движения, и 

скоординированность всей макромоторики в целом. Младших глухих школьников 

отличает поведенческая агрессивность, происходящая из-за трудности регуляции силы и 

направления движения, которую их слышащие сверстники со своих первых движений, 

контролируют материнским голосом и реакцией других членов семьи. 

Для неслышащих детей необходима система специальных занятий, позволяющая 

регулировать моторную рефлексию и импульсивность. Часто проявления поведенческой 

невоспитанности глухих и слабослышащих школьников скрывают именно 

несформированность у них самопроизвольной регуляции моторики. Моторные навыки 

глухих школьников можно проанализировать, условно, с точки зрения сформированных 

«житейских», то есть бытовых умений и навыков: одеваться и раздеваться в спальне и 

раздевалке, делать это опрятно и красиво, в хорошем темпе, то есть достаточно быстро 

завязывать шнурки, шарф, надевать обувь, варежки, одежды с рукавами и т.д. 

Двигательная неловкость, нескоординированность может быть следствием 

индивидуальных психофизических особенностей межполушарных взаимодействий и 

других межфункциональных мозговых взаимодействий. Особенно эти факторы 

проявляются у леворуких глухих учащихся, а также у детей-амбидекстров. 

Вместе с тем вялость, апатичность, поведенческая инфантильность может проявляться 

у тех детей, которые выросли в семьях, где их дошкольное детство сопровождалось 

гиперопекой со стороны старших членов семьи. Замедленный темп, вялость двигательных 

реакций в этих случаях характеризуют низкий уровень психической активности 

школьника с недостатком слуха. В школьный период такая поведенческая дезадаптация 

приводит к низкому уровню сформированности уровня готовности к школе и сниженному 

уровню работоспособности. В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают 

общую моторную ловкость, гармоничность движений, скоординированность движений 

рук и ног. 

Рекомендуются следующие упражнения: 

• прыжки на обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или одной ноге; 
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• лазание по шведской стенке, хождение по гимнастическому бревну с удержанием 

равновесия; 

командные и эстафетные игры с мячом, обручем, гимнастической палкой: включение 

ловли и бросания, с умением соотнести силу броска и расстояние до мишени. 

К индивидуальным психофизическим особенностям глухих школьников относятся 

также собственно мануальные отличия каждого из детей: какой рукой ребенок пишет, 

рисует, держит ложку во время еды. При определении ведущей «ударной» ноги нужна 

совокупность сведений: какой ногой ребенок отталкивается в прыжке в высоту и длину, 

какой бьет при игре в футбол, на какой ноге прыгает более уверенно. 

К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также навыки гигиены и 

самообслуживания, «умелость» их выполнения. Эти навыки составляют социокультурную 

область глухого школьника со ССД и характеризуются социальной приемлемостью. 

Некоторых глухих школьников с легкой формой умственной отсталости отличает 

гиперактивность, стереотипия движений, подергивание конечностей, и другие 

неадекватные проявления двигательных расстройств, которые нарастают при 

переутомлении в различные режимные моменты и свидетельствуют о наличии нарушений 

двигательного развития. 

 

 

Требования к результатам освоения программы 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д) 

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 

связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» 

спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности. 

1 класс 
№ 
темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

I- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий физической 

культурой 

Тестирование 

Мониторинг 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м) 

Высокий старт 

Прыжки в длину с разбега 

Челночный бег 

Метание мяча с места в цель 

Многоскоки 
Равномерный бег до 4 мин 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

 

Техника безопасности во время занятий играми 

Ведение мяча на месте и в движении 
Ведение мяча с изменением направления 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках 

Броски в кольцо двумя руками снизу 

Броски в кольцо двумя руками снизу 

Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу 

Броски в кольцо одной рукой от плеча 

Верхняя передача мяча над собой (упрощенный вариант) 

Нижняя передача мяча над собой (упрощенный вариант) 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Нижняя прямая подача 

Верхняя передача мяча в парах 

Нижняя передача мяча в парах 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Верхняя и нижняя передача в кругу 

II ЧЕТВЕРТЬ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой 

Лазанье по канату 

Стойка на лопатках 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 
упоре лежа на животе, подтягиваясь руками 

«Мост» из положения лежа на спине 

Упражнения в висе стоя и лежа 

Акробатическая комбинация 

Акробатическая комбинация 

Лазанье по канату 
Упражнения в висе стоя и лежа 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

Упражнения в висе на разновысоких брусьях 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, лежа 

Упражнения на гимнастической стенке 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 

брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 

брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на гимнастическом 

бревне 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 

III- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой 

Ступающий шаг без палок 

Ступающий шаг с палками 

Скользящий шаг без палок 

Скользящий шаг с палками 

Повороты переступанием вокруг пяток 

Скользящий шаг с палками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

Повороты переступанием вокруг носков 

Подъем ступающим шагом 

Повороты переступанием 

Спуски в высокой стойке 

Подъем «лесенкой» 

Спуски в низкой стойке 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Подъемы и спуски с небольших склонов 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Попеременный двухшажный ход с палками под уклон 

Попеременный двухшажный ход с палками под уклон 

Подъемы и спуски с небольших склонов 
Повороты переступанием 

Попеременный двухшажный ход с палками 

Игры на лыжах 

Передвижение на лыжах до 1,5-х км 

Подъемы и спуски с небольших склонов 

Передвижение на лыжах до 1,5-х км 

Игры на лыжах 

IV- ЧЕТВЕРТЬ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 

Ведение мяча на месте и в движении 
Ведение мяча с изменением направления 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, 
по кругу 

Учебная игра в «мини-баскетбол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 
Учебная игра в «Пионербол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 

Учебная игра в «Пионербол» 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега способом «Перешагиванием» 

Прыжки в высоту с разбега Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание мяча на дальность 

Прыжки в длину с разбега 

Медленный бег до 5 мин 

Бег 1500 м без учета времени 

Тестирование 
Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

2 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 
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темы   

 

1 
I- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
  

10 

 Техника безопасности во время занятий физической 
культурой 

  

 Тестирование 
Мониторинг 

  

 «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м) 
Высокий старт 

  

 Прыжки в длину с разбега 
Челночный бег 

  

 Метание мяча с места в цель 
Многоскоки 

  

 

2 
Равномерный бег до 4 мин 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

  

17 

 ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 
  

 Ведение мяча на месте и в движении 
Ведение мяча с изменением направления 

  

 Ловля и передача мяча на месте и в движении 
Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках 

  

 Броски в кольцо двумя руками снизу 
Броски в кольцо двумя руками снизу 

  

 Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу 
Броски в кольцо одной рукой от плеча 

  

 Верхняя передача мяча над собой (упрощенный вариант) 
Нижняя передача мяча над собой (упрощенный вариант) 

  

 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 
Нижняя прямая подача 

  

 Верхняя передача мяча в парах 
Нижняя передача мяча в парах 

  

 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Верхняя и нижняя передача в кругу 
  

 

3 
II- ЧЕТВЕРТЬ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

 

21 
 

 Техника безопасности во время занятий гимнастикой 
Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

  

 головой 
Лазанье по канату 

  

 Стойка на лопатках 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 

  

 упоре лежа на животе, подтягиваясь руками 
«Мост» из положения лежа на спине 

  

 Упражнения в висе стоя и лежа 
Акробатическая комбинация 

  

 Акробатическая комбинация 
Лазанье по канату 

  

 Упражнения в висе стоя и лежа 
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

  

 Упражнения в висе на разновысоких брусьях 
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

  

 Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, лежа   
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

Упражнения на гимнастической стенке 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 

брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 

брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на гимнастическом 
бревне 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 

III- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности во время занятий лыжной 
подготовкой 

Ступающий шаг без палок 

Ступающий шаг с палками 

Скользящий шаг без палок 

Скользящий шаг с палками 

Повороты переступанием вокруг пяток 
Скользящий шаг с палками 

Повороты переступанием вокруг носков 
Подъем ступающим шагом 

Повороты переступанием 

Спуски в высокой стойке 

Подъем «лесенкой» 

Спуски в низкой стойке 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Подъемы и спуски с небольших склонов 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Попеременный двухшажный ход с палками под уклон 

Подъемы и спуски с небольших склонов 
Повороты переступанием 

Попеременный двухшажный ход с палками 

Игры на лыжах 

Передвижение на лыжах до 1,5-х км 

Передвижение на лыжах до 1,5-х км 

Подъемы и спуски с небольших склонов 

Передвижение на лыжах до 1,5-х км 

Игры на лыжах 

IV- ЧЕТВЕРТЬ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 
Ведение мяча на месте и в движении 

Ведение мяча с изменением направления 
Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, 

по кругу 

Учебная игра в «мини-баскетбол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Нижняя прямая подача 
Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 
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Учебная игра в «Пионербол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 

Учебная игра в «Пионербол» 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега способом «Перешагиванием» 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание мяча на дальность 

Прыжки в длину с разбега 

Медленный бег до 5 мин 

Бег 1500 м без учета времени 

Тестирование 
Мониторинг 

 

 

11 

 

3 класс 
№ 
темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

I- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий физической 

культурой 

Тестирование 

Мониторинг 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м) 
Высокий старт 

Прыжки в длину с разбега 
Челночный бег 

Метание мяча с места в цель 

Многоскоки 

Равномерный бег до 5 мин 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 

Ведение мяча на месте и в движении 

Ведение мяча с изменением направления 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках 

Броски в кольцо двумя руками снизу 

Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу 

Броски в кольцо одной рукой от плеча 

Верхняя передача мяча над собой 

Нижняя передача мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Нижняя прямая подача 

Верхняя передача мяча в парах 

Нижняя передача мяча в парах 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Верхняя и нижняя передача в кругу 

II- ЧЕТВЕРТЬ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

 

10 
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за головой 

Лазанье по канату 
Стойка на лопатках 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 

упоре лежа на животе, подтягиваясь руками 

«Мост» из положения лежа на спине 

Упражнения в висе стоя и лежа 

Акробатическая комбинация 

Лазанье по канату 
Упражнения в висе стоя и лежа 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

Упражнения в висе на разновысоких брусьях 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя, лежа 

Упражнения на гимнастической стенке 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 
брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 

брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на гимнастическом 
бревне 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 

III- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности во время занятий лыжной 
подготовкой 

Ступающий шаг без палок 

Ступающий шаг с палками 

Скользящий шаг без палок 

Скользящий шаг с палками 

Повороты переступанием вокруг пяток 

Скользящий шаг с палками 

Повороты переступанием вокруг носков 

Подъем ступающим шагом 

Повороты переступанием 

Спуски в высокой стойке 

Подъем «лесенкой» 

Спуски в низкой стойке 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Подъемы и спуски с небольших склонов 

Попеременный двухшажный ход без палок 

Попеременный двухшажный ход с палками под уклон 

Попеременный двухшажный ход с палками под уклон 

Подъемы и спуски с небольших склонов 
Повороты переступанием 

Попеременный двухшажный ход с палками 

Попеременный двухшажный ход с палками 

Игры на лыжах 
Передвижение на лыжах до 2-х км 

Передвижение на лыжах до 2-х км 
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Подъемы и спуски с небольших склонов 

Передвижение на лыжах до 2-х км 
Игры на лыжах 

IV- ЧЕТВЕРТЬ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 

Ведение мяча на месте и в движении 

Ведение мяча с изменением направления 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, 

по кругу 
Учебная игра в «мини-баскетбол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 

Учебная игра в «Пионербол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 

Учебная игра в «Пионербол» 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега способом «Перешагиванием» 

Прыжки в высоту с разбега Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание мяча на дальность 

Метание мяча на дальность 

Прыжки в длину с разбега 

Медленный бег до 5 мин 

Бег 1500 м без учета времени 
Тестирование 
Мониторинг 
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4 класс 
№ 
темы 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

I- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий физической 

культурой 

Тестирование 

Мониторинг 

«Встречная эстафета» (расстояние 10-20м) 

Высокий старт 

Прыжки в длину с разбега 

Челночный бег 

Метание мяча сместа на точность, на дальность 

Многоскоки 
Равномерный бег до 6-8 мин 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 
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Ведение мяча на месте и в движении 

Ведение мяча с изменением направления 
Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках 

Броски в кольцо двумя руками снизу 
Броски в кольцо двумя руками снизу 

Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу 

Броски в кольцо одной рукой от плеча 

Верхняя передача мяча над собой 

Нижняя передача мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Нижняя прямая подача 

Верхняя передача мяча в парах 

Нижняя передача мяча в парах 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Верхняя и нижняя передача в кругу 

II- ЧЕТВЕРТЬ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой 

Лазанье по канату в три приема 

Кувырок назад, кувырок вперед 

Перелазание через препятствия 

Лазанье по канату в три приема 

Кувырок назад, кувырок вперед 

Висы на гимнастической стенке 

Кувырок назад и перекатом стойка на лопатках 
Лазанье по канату в три приема 
Висы и упоры 

Мост с помощью и самостоятельно 

Акробатическая комбинация 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

Опорный прыжок на горку из гимнастических матов 

Упражнения на разновысоких брусьях 

Акробатическая комбинация 

Вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук 

Комбинация из освоенных элементов на разновысоких 

брусьях 

Комбинация из освоенных элементов на гимнастическом 

бревне 

Преодоление гимнастической полосы препятствий 
III- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой 

Скользящий шаг без палок 

Скользящий шаг без палок 

Повороты переступанием 

Скользящий шаг с палками 

Скользящий шаг с палками 

Подъем ступающим шагом 
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Повороты переступанием в движении 

Повороты переступанием в движении 

Спуски с пологих склонов 

Попеременный двухшажный ход 

Попеременный двухшажный ход 

Спуски с пологих склонов 

Торможение «плугом» 

Попеременный двухшажный ход 

Спуски с пологих склонов 

Попеременный двухшажный ход 

Торможение упором 

Подъем «лесенкой» 

Попеременный двухшажный ход 

Подъем «елочкой» 
Подъем «елочкой» 

Повороты переступанием в движении 

Прохождение дистанции до 2,5 км 

Спуски с пологих склонов 

Прохождение дистанции до 2,5 км 

Повороты переступанием в движении 

Прохождение дистанции до 2,5 км 

Спуски с пологих склонов 

Прохождение дистанции до 2,5 км 
IV- ЧЕТВЕРТЬ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ 

ИГР 

Техника безопасности во время занятий играми 

Ведение мяча на месте и в движении 

Ведение мяча с изменением направления 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, 

по кругу 
Учебная игра в «мини-баскетбол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 

Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 

Учебная игра в «Пионербол» 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу 

Учебная игра в «Пионербол» 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега способом «Перешагиванием» 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание мяча на дальность 

Прыжки в длину с разбега 

Медленный бег до 5 мин 

Бег 1500 м без учета времени 

Тестирование 
Мониторинг 
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№ 
темы 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 
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I- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий физической 

культурой 

Тестирование 

Мониторинг 

Высокий старт 

Бег 60 м 

Прыжки в длину с разбега 

Метание мяча с 4-5 шагов 

Прыжки в длину с разбега 

Метание мяча с 4-5 шагов 

Бег 1000 м 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 
Техника безопасности во время занятий спортивными 

играми. Стойка игрока, перемещения в стойке 

Ведение мяча на месте и в движении 

Передачи мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении 

Броски одной и двумя руками с места и в движении 
Остановка мяча в прыжке и в шаге 

Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, 

броски 

Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, 

броски 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в 
движении 

Учебная игра в баскетбол 

Волейбол 
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом 

боком, лицом, спиной вперед 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой на месте 
Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча через сетку в парах 

Передачи мяча сверху на месте и после перемещения 

вперед 

Игра по упрощенным правилам в минибаскетбол 

Игра по упрощенным правилам в минибаскетбол 

Игровые задания с ограниченным числом игроков 

II- ЧЕТВЕРТЬ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой 

Лазанье по канату в три приема 

Кувырок назад, кувырок вперед 

Перелазание через препятствия 
Лазанье по канату в три приема 

 

10 
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Кувырок назад, кувырок вперед 

Стойка на лопатках 

Висы и упоры 

Лазанье по канату 

Висы и упоры 

Мост с помощью и самостоятельно 

Акробатическая комбинация 
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

Опорный прыжок; вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись 

Упражнения на брусьях 

Акробатическая комбинация 

Опорный прыжок 

Комбинация из ранее изученных элементов на брусьях 

Комбинация из ранее изученных элементов на 

гимнастическом бревне 
Преодоление гимнастической полосы препятствий 

III- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности во время занятий лыжной 
подготовкой 

Скользящий шаг без палок 

Повороты переступанием 

Скользящий шаг с палками 

Попеременный двухшажный ход 

Попеременный двухшажный ход 

Подъем «полуелочкой» 

Повороты переступанием в движении 

Одновременный безшажный ход 

Одновременный безшажный ход 

Попеременный двухшажный ход 

Торможение «плугом» 

Подъем «полуелочкой» 

Попеременный двухшажный ход 

Одновременный безшажный ход 

Повороты переступанием в движении 

Подъем «полуелочкой» 

Попеременный двухшажный ход 

Одновременный безшажный ход 

Повороты переступанием в движении 

Попеременный двухшажный ход 

Спуски с пологих склонов 

Одновременный безшажный ход 

Повороты переступанием в движении 

Спуски с пологих склонов 

Прохождение дистанции до 3 км 

Повороты переступанием в движении 

Прохождение дистанции до 3 км 

Спуски с пологих склонов 

Прохождение дистанции до 3 км 

IV- ЧЕТВЕРТЬ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
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Баскетбол 
Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

высоты отскока 

Остановка прыжком в шаге и в прыжком 

Передача двумя руками от груди в движении в парах 

Передачи мяча в тройках с перемещением 

Броски после ведения 

Учебная игра в баскетбол 

Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения 
Волейбол 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через сетку 

Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед 
Учебная игра в миниволейбол 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

Бег 60 м 

Метание мяча на дальность с 4-5 шагов 

Прыжки в длину с разбега 

Медленный бег до 15 мин 

Бег 1000 м 
Тестирование 
Мониторинг 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

11 

 

6 класс 
№ 

темы 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

I- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий физической 

культурой 

Тестирование 

Мониторинг 

Высокий старт от 15 до 30 м 

Бег 60 м 

Прыжки в длину с разбега 

Метание мяча с 4-5 шагов 

Прыжки в длину с разбега 

Метание мяча с 4-5 шагов 

Бег 1200 м 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 
Техника безопасности во время занятий спортивными 

играми. Стойка игрока, перемещения в стойке 
Ведение мяча на месте и в движении 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

9 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Передачи мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении 

Броски одной и двумя руками с места и в движении 

Остановка мяча в прыжке и в шаге 

Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, 

броски 

Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, 

броски 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении 
Учебная игра в баскетбол 

Волейбол 
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом 

боком, лицом, спиной вперед 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой на месте 

Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча через сетку в парах 

Передачи мяча сверху на месте и после перемещения 

вперед 

Игра по упрощенным правилам в минибаскетбол 

Игра по упрощенным правилам в минибаскетбол 

Игровые задания с ограниченным числом игроков 

II- ЧЕТВЕРТЬ 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками 

за головой 

Лазанье по канату в три приема 

Кувырок назад, кувырок вперед 

Два кувырка вперед слитно 

Подъем переворотом на н/ж 

Лазанье по канату 

Мост из положения стоя с помощью 

Махом назад соскок 

Лазанье по канату 

Акробатические упражнения 

Упражнения на брусьях 

Упражнения в равновесии 

Акробатические упражнения 

Упражнения на брусьях 

Опорный прыжок ноги врозь 

Опорный прыжок ноги врозь 

Опорный прыжок 

Комбинация из ранее изученных элементов на брусьях 

Комбинация из ранее изученных элементов на 

гимнастическом бревне 
Преодоление гимнастической полосы препятствий 

III- ЧЕТВЕРТЬ 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой 
Скользящий шаг без палок и с палками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 
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5 

 

 

 

 

7 

Попеременный двухшажный ход 

Повороты переступанием в движении 

Попеременный двухшажный ход 

Одновременный двухшажный ход 

Одновременный двухшажный ход 

Подъем «полуелочкой» 

Одновременный безшажный ход 

Торможение и поворот упором 

Торможение и поворот упором 

Попеременный двухшажный ход 

Подъем «елочкой» 

Одновременный двухшажный ход 

Повороты переступанием в движении 

Попеременный двухшажный ход 

Одновременный двухшажный ход 

Торможение и поворот упором 

Подъем «полуелочкой» 

Прохождение дистанции до 3,5 км 

Попеременный двухшажный ход 

Повороты переступанием в движении 

Одновременный двухшажный ход 

Прохождение дистанции до 3,5 км 

Одновременный двухшажный ход 

Одновременный двухшажный ход 

Торможение и поворот упором 

Прохождение дистанции до 3 км 

Прохождение дистанции до 3 км 

Игры на лыжах 
IV- ЧЕТВЕРТЬ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 
Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

высоты отскока 
Остановка мяча прыжком и в шаге 

Передача двумя руками от груди в движении в парах 

Передачи мяча в тройках с перемещением 

Броски после ведения 

Учебная игра в баскетбол 

Комбинации из ранее изученных элементов в технике 

перемещений; стойка, остановки, ускорения 
Волейбол 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 
Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через сетку 
Нижняя прямая подача 

Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после 

перемещения вперед 

Учебная игра в миниволейбол 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с разбега 
Прыжки в высоту с разбега Прыжки в высоту с разбега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
11 
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 Бег 60 м 

Метание мяча на дальность с 4-5 шагов 

Прыжки в длину с разбега 

Медленный бег до 15 мин 

Бег 1200 м 
Тестирование 

Мониторинг 
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Учебный предмет «Материальные технологии» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Трудовое воспитание. На современном этапе трудовое (допрофессиональное) 

воспитание рассматривается как важнейший фактор социализации и формирования 

личности, позволяющий воспитывать у учащихся потребность трудиться, формировать у 

них первые трудовые умения и навыки, готовить учащихся к самостоятельной жизни. 

Целью трудового воспитания глухих обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью является подготовка к самостоятельной деятельности, овладению 

допрофессиональными навыками. 
Задачи трудового воспитания: 

1. Формировать у детей навыки трудовой деятельности. От решения этой задачи зависит 

включение детей в трудовую деятельность и, следовательно, возможность использовать 

эту деятельность в качестве средства воспитания. 

2. Формировать интерес и положительное отношение к труду взрослых; формировать 

беречь результаты труда взрослых на основе знания и понимания их общественной 

значимости, уважать к трудящегося человека, стремиться и уметь оказать ему посильную 

помощь, подражать ему в собственной трудовой деятельности. 

Значение этой задачи: трудовая деятельность взрослых, их трудовое поведение 

должны выступать для детей в качестве примера. 

3. Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой деятельности 

(ответственность, самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, 

инициативность, выдержка, терпение); трудолюбие (привычку к труду; готовность 

участвовать в труде по необходимости, не избегая неприятной работы, умение доводить 

дело до конца); доброжелательность детей друг к другу в процессе трудовой деятельности 

(умение работать дружно, требовательно относиться к себе и товарищам, оказывать 

помощь, исправлять ошибки). 

Психологическая подготовка включает навыки добросовестного отношения к труду; 

стремления охотно выполнять любую работу, полезную для других, по собственному 

побуждению с пониманием общественной значимости порученного (элементы 

социализации). Такая социальная подготовка 

позволяет придать порученному трудовому заданию субъективный личностный смысл. 

В трудовом воспитании особо выделяются коррекционные задачи: 

• Развитие навыков восприятия и воспроизведения лексического материала в связи с 

трудовой деятельностью. 

• Развитие навыков речевого общения. 

• Коррекция индивидуальных физических недостатков. 

В процессе трудового воспитания совершенствуется нравственное сознание: 

формируются идеалы, чувство долга, ответственности, честности и личного достоинства; 

коллективизм, профессиональные интересы; развиваются творческие способности 

школьников. 

Содержание трудового воспитания включает в себя: самообслуживание; 

бытовой труд; общественно полезный труд; работа на пришкольном участке; 

домоводство. 

Следует подчеркнуть коррекционно-воспитательную направленность общественно 

значимой трудовой деятельности в условиях школы - интерната. Эта деятельность должна 

быть посильной и поэтапно организованной. Поэтапность должна осуществляться с 

широкой опорой на демонстрацию каждого отдельного действия. Трудовые поручения 



341 
 

(задания) должны постепенно (пошагово) усложняться с учетом возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка, его потенциальных 

возможностей и творческих способностей. 

Дети охотно выполняют уборку кровати, спальни, дежурство по столовой и т.п., если 

доступно и значимо им разъяснена общественная польза их деятельности. Для 

эффективности и повышения мотивации трудовой совместной деятельности 

воспитанников и педагогов, для оптимизации эмоционально-волевого настроя учащихся 

важно использовать различного типа поощрения: соревнования, линейки и т.п.; различные 

виды наград: вымпелы, флаги, стенды, грамоты, дипломы и т.п. Рекомендуется 

организация разно- возрастных групп, а также вовлечение глухих воспитанников в 

трудовую деятельность района, округа, города как со слабослышащими и глухими 

воспитанниками, так и со слышащими сверстниками, то есть проведение 

интегрированных мероприятий по трудовому воспитанию детей с нарушениями слуха. 

В воспитательном отношении особое значение приобретает общественно полезный 

труд в школе-интернате для детей с нарушениями слуха, так как здесь они проводят 

большую часть своего времени. Посильный общественно полезный труд является 

наиболее доступной формой трудового воспитания учащихся специальной 

образовательной организации. От посильного содержания и организации трудового 

воспитания в школьном возрасте во многом зависит успех профессионального трудового 

обучения в будущем. Данный вид трудовой деятельности решает следующие конкретные 

задачи: 

1. Организация деятельности учащихся, которая будет иметь выраженную 

общественную направленность. 

2. Формирование умения применять свои знания на практике. 

3. Воспитание уважения к людям труда, внимания к ним, умения сочетать личные 

интересы и интересы других людей. 

4. Обеспечение развития задатков и способностей школьников с 

нарушениями слуха в процессе трудового воспитания. 

Рассмотрим более подробно виды самообслуживания и общественно полезного труда 

глухих школьников 1 – 6 классов. 

Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству интерната и 

пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного сырья: макулатуры и 

металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая на пришкольном участке; 

выращивание растений; охрану природы; помощь подшефным классам. 

Самообслуживание – формирование навыков личной гигиены, ухода за одеждой и 

обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт 

вещей личного 
пользования. 

Самообслуживание имеет особенно особое социальное значение для глухих детей со 

ССД. Налаживая свой быт во всех его мелочах, начиная с элементарных правил личной 

гигиены, соблюдения чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, 

переходя к более ответственным работам, по организации например, питания и 

хозяйственного обслуживания, дети приобретают практические навыки, необходимые им 

в будущей самостоятельной жизни. 

Простота и доступность большинства операций бытового труда делает возможным 

активное участие в нем детей с первого года обучения. В таком труде содержатся большие 

возможности не только по формированию положительного отношения к физическому 

труду, но и по воспитанию чувства товарищества и взаимопомощи. 

По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд преимуществ. 

Самообслуживание доступно для младших школьников, вызывает у них интерес, дает 

возможность использования самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно 

представляет широкое поле деятельности для применения на практике накопленных 
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детьми знаний и умений, развивает интерес к физическому труду и профессиям, 

заключает возможности активного речевого общения, сближает интересы старших и 

младших учащихся и способствует созданию единого общешкольного коллектива. В 

процессе трудового воспитания детей с нарушениями слуха со ССД во внеурочное время 

должна проводиться система занятий по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда воспитанников: дежурства по поддержанию чистоты 

в классных комнатах и по школе, в столовой, уход за растениями, стирка мелких вещей, 

работа на приусадебном участке и т.д. Степень самостоятельности и разнообразие видов 

труда возрастает от класса к классу. 

Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому 

направлению допрофессинальной подготовки подразумевает выполнение заказов от 

предприятий и организаций в школьных мастерских, а также сельскохозяйственные 

работы в деревне, на фермах, лесничествах. 

Важная форма трудовой деятельности школьников – охрана природы: зеленых 

насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, борьба с 

вредителями сельскохозяйственных культур, поделка кормушек и гнездовий для птиц и 

т.д. Наиболее распространенным видом труда здесь является подкормка птиц зимой, 

изготовление кормушек и скворечников. 

Эффективность целенаправленной организации трудовой деятельности и 

выполнения общественных поручений школьников с нарушениями слуха для выработки у 

них активной жизненной позиции и способности к саморегуляции. При этом важно 

вооружить учащихся системой развернутых и наглядно зафиксированных правил 

выполнения общественных поручений, трудовых дел в виде памяток, а также вести учет и 

оценку их деятельности. Значимым сопутствующим фактором является создание 

доверительной атмосферы, установление дружеских отношений в коллективе, так чтобы 

деятельность каждого приносила удовлетворение всем. Все это будет способствовать 

воспитанию общественной направленности, социализации личности ребенка в целом. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Материальные технологии». 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 
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4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
 

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 
 

В трудовой сфере: 
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1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. 

с учетом требований здорового образа жизни; 
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 
пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 
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23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

2) применение   различных   технологий   технического творчества и   декоративно- 

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, 

шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 
3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 
12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и 
др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива; 



346 
 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 
технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

Содержание материала 5 класс (34 часа) 
 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится: 

• отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

• определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

• составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

• конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

• приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

• осуществлять сохранение информации в   формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

• проводить испытания, анализа, модернизации модели; 
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• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 
• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в 
регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится: 

• определять понятия «техносфера» и « технология»; 

• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

• называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

• проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

• соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

• оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 
• выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач. 
Раздел 3. Техника 

Выпускник научится: 

• определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

• находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

• изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 

• составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

• изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 
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• изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

• изготовлять модели рабочих органов техники; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

• управлять моделями роботизированных устройств; 

• осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 
• осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

• изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и оборудования; 

• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

• выполнять разметку заготовок; 

• изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

• выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

• различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• отличать виды традиционных народных промыслов; 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 

• строить чертежи простых швейных изделий; 

• подготавливать швейную машину к работе; 

• выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 
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• проводить влажно-тепловую обработку; 

• выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять способа графического отображения объектов труда; 

• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 
• выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

• планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 
• разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 
• разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

• оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

 
 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

• составлять рацион питания адекватный ситуации; 

• обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность; 

• реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

• использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать продукты питания лабораторным способом; 

• оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 
• составлять индивидуальный режим питания; 
• осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
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• сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

• пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ- 

печью и др.; 

• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• читать электрические схемы; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать   и   разбираться   в   предназначении   и   применении    источников 
тока: гальванических элементов, генераторов тока; 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

• осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 
• разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

• применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

• отбирать и анализировать различные виды информации; 

• оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

• разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

• представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

• определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
• создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 
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• осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

 

Выпускник научится: 

• определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

• определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

• рассчитывать нормы высева семян; 

• применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

• соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 

• составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 

• применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

• определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

• соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

• излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития агротехнологий; 

• применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных 
культур; 

• определять виды удобрений и способы их применения; 
• проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

• выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 
школьных помещений); 

• применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 
культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

• приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

• осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

• собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания 

домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

• составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

• составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

• собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак 

в клубах; 

• выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

• проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 
животных в своей семье, семьях друзей; 

• проектированию и изготовлению простейших технических 
устройств, обеспечивающих условия содержания животных и   облегчающих   уход   за 

ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

• описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

• исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

• называть виды социальных технологий; 

• характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

• применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

• характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

• определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

• определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 
построение; 

• разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
• разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

• ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 
- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: 

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
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Получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Планируемые результаты 
 

Программа формирования УУД 

Личностные 

• Называет основные факты истории РФ. 

• Отличает государственную символику РФ, Омской области. 

• Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка учащихся школы. 

Различает формы поведения, допустимые на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах. 

• Идентифицирует себя как представителя определённой национальной культуры. 

• Проявляет заботу о других. 

• Ориентируется на образец хорошего ученика. 

• Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

задачи. Учится с опорой на внешние и внутренние мотивы. 

• Интересуется профессиями. 

• Осознанно выбирает поручения. 

• Сопоставляет поступки свои и окружающих людей с моральными нормами и выполняет 

их. 

• Сопоставляет поступки свои и окружающих людей с нормами здорового образа жизни. 

Соблюдает правила гигиены. 

Регулятивные 

• В сотрудничестве с учителем ставит новые учебные цели на основе соотнесения того, что 

известно и того, что ещё не известно. Формулирует познавательную цель, Преобразует 

практическую задачу в познавательную. 

• Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. Описывает возможный результат и способ его достижения. 

• Выбирает рациональный способ решения задачи из ряда предложенных. Выбирает 

рациональный способ в зависимости от условий. 

• Оценивает учебный результат, следуя установленным критериям . 

• Осуществляет пошаговый и итоговый контроль, сравнивая способы действия и его 

результат с эталоном, требованиями конкретной задачи. 

• Оценивает учебные действия в соответствии с учебной задачей и условиями её 

реализации. 

• Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в деятельности, сопоставляя 

цель, деятельность и результат. 

• Корректирует действие по ходу его выполнения ( на основе сопоставления эталона, 

реального действия и его результата). 

• Фиксирует динамику собственных образовательных результатов в листе достижений с 

помощью учителя. 

Познавательные 
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• Анализирует объекты, проводит сравнение, сериацию, классификацию по заданным 

критериям или самостоятельно, выбирая для этого основания и критерии. Устанавливает 

аналогии. 

• Обобщает (объединяет объекты, выделяя их специфические признаки. подводит под 

понятие (распознаёт объекты, выделяет его существенные признаки, на их основе 

определяет принадлежность объекта к тому или иному понятию). 

• Устанавливает причинно- следственные связи и зависимости в изучаемом круге явлений. 

• Строит рассуждения, связывая простые суждения об объекте, его свойствах и связях. 

• Использует модели, схемы и другие знаково- символические средства для решения задач. 

Читает информацию, представленную в виде таблицы, схемы, диаграммы 

Коммуникативные 

• Определяет цели, составляет план совместной деятельности, распределяет функции 

участников, следует правилам и способам взаимодействия (под руководством учителя). 

• Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых 

сведений. 

• Допускает существование других точек зрения. Уважительно относится к мнению других, 

даже если с ним не согласен. 

•  Формулирует и высказывает собственное мнение, аргументировано отстаивает свою 

точку зрения. 

• Договаривается и приходит к общему решению в совместной учебной деятельности. 

• Выделяет в услышанном тексте понятное и непонятное. Извлекает из 

услышанного информацию, заданную в явном и в неявном виде. 

• Формулирует главную мысль услышанного текста. Формулирует выводы 

• Составляет план услышанного текста: выделяет ключевые слова, делит текст на части, 

озаглавливает их. 

• Комментирует свои действия и их порядок. 

• Формулирует тему устного высказывания, при изложении придерживается темы и плана. 

• Формулирует выводы из собственного текста (под руководством учителя). 

• Грамотно строит высказывание в устной и письменной речи 

Работа с информацией 

•  Выделяет в письменном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и 

непонятное. Формулирует вопрос о том, что непонятно. Определяет тему и главную 

мысль текста. 

• Ориентируется в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Объясняет 

непонятные слова с помощью контекста. 

• Составляет план прочитанного текста: выделяет ключевые слова, делит текст на части, 

озаглавливает их. 

• Устанавливает порядок и место иллюстративного ряда в тексте. Ориентируется на 

условные обозначения в учебнике. 

• Использует формальные элементы текста (шрифт, подзаголовки, сноски)для поиска 

нужной информации. 

• Извлекает информацию, представленную в неявном виде. 

Интерпретация текста 

• Выполняет подробный и краткий пересказ прочитанного. 

• Распознает главную идею или авторские намерения в тексте, когда требуемая информация 

в нём общеизвестна. 

Оценка текста 

•  Формулирует несложные выводы, основываясь на тексте. Находит аргументы, 

подтверждающие вывод (под руководством учителя). 
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• Составляет небольшие письменные аннотации, отзывы к тексту. 

• Эмоционально оценивает форму и содержание текста. 

• Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет пробелы или 

лишнюю информацию). Выявляет противоречивую информацию в работе с одним или 

несколькими источниками. 

Чтение несплошных текстов 

• Находит отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или 

линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 

объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 

 

Учебный предмет «Компьютерные технологии» 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью составлена с 

учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также ФГОС для детей с ОВЗ. При составлении программы были учтены 

психофизические, возрастные особенности неслышащих школьников. Программа 

предмета «Компьютерные технологии» (вариант 1.3) предназначена для глухих детей 

имеющих дополнительные ограничения здоровья. Программа «Компьютерные 

технологии» составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по информатике и ИКТ, Программы курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы (Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. 

Панкратова, 2012г.) и авторской программы по предмету «Информационные 

компьютерные технологии» 3-11 классы школы для глухих детей. Игнатовой И.П. 

Основная цель курса «Компьютерные технологии» - это формирование у учащихся 

способностей к адаптации в современном информационном мире, воспитание 

информационной культуры и обучение компьютерной грамотности. 

Изучение информационных компьютерных технологий при реализации данной 

программы направлено на достижение следующих целей: 

Изучение курса «Компьютерные технологии» глухими обучающимися предполагает 

решение коррекционных задач: 

• развитие словесной речи; 

• развитие устной речи; 

• развитие памяти, внимания; 

• развитие логического мышления. 

Срок освоения программы. На основе АООП НОО (вариант 1.3) глухие обучающиеся 

получают образование, несопоставимое на всех его уровнях и по конечным достижениям, 

с образованием слышащих сверстников в пролонгированные календарные сроки: 4 года 

(3-6 классы). 

 

Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом (вариант 1.3) обучающимся обеспечивается 

нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования глухими 

обучающимися в варианте 1.3. с оцениваются как итоговые на момент завершения общего 
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образования. Необходимым условием достижения детьми качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

усиление роли информационно - коммуникативных технологий, в том числе при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных          потребностей. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 1.3) 

обеспечивает достижение глухими обучающимися двух видов результатов: личностных, 

предметных. 

Личностные: 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие мотивации учебной деятельности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях; 

Предметные: 
• формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

• знакомство с основными теоретическими понятиями информатики; 

• приобретение опыта создания и преобразования информационных объектов с 

использованием компьютерных технологий; 

• формирование и развитие умений использовать электронные образовательные 
ресурсы, тренажёры, презентации в учебном процессе; 

• формирование культуры общения в сети Интернет. 

 

Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал данного курса (136 часов) можно разделить на несколько 

разделов: 
1. Информация и информационные процессы - 95 часов 

2. Информационные и коммуникационные технологии - 20 часов 

3. Информационные и компьютерные технологии- 21 час 
 

Раздел «Информация и информационные процессы» изучается на всех годах 

обучения с 3 по 6 класс. Раздел «Информационные и коммуникационные технологии» 

изучается в 4 классе. Раздел «Информационные и компьютерные технологии» изучается в 

5-6 классах. 
 

Тематическое планирование 
3 класс 

Название тем Часы 

Информация и информационные процессы 

Передача информации (2 ч.). 
Кодирование информации (без введения понятий «код», «кодирование», 

«декодирование»). 
Обработка информации (16 ч.). 

34 
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Понятия и объекты. 

Умозаключение. 
Алгоритм 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (8 

ч.). 

Основные правила работы на компьютере. 

Основные компоненты компьютера. Компьютерная мышь, графический 

планшет 

Создание и обработка информационных объектов (8 ч.). 

Компьютерная среда ПервоЛого. 

 

Всего: 34 
 

4 класс 
Название тем Часы 

Информация и информационные процессы 

Обработка информации (13 ч.) 

Истинные и ложные высказывания. 

Род, вид. 
Умозаключения 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (1ч.). 

Основные компоненты компьютера и их функции 

14 

Информационные и коммуникационные технологии 

Основные устройства, используемые в ИКТ (1 ч.).. 
Основные правила работы на компьютере. 

Создание и обработка информационных объектов (19 ч.). 

Приемы квалифицированного клавиатурного письма. 

Программа Блокнот. 
Компьютерная среда ПервоЛого 

20 

Всего: 34 

 

5 класс 
Название тем Часы 

Информация и информационные процессы 

Передача и обработка информации (22 ч.). 

Кодирование информации. 

Классификация объектов. 

Представление о программировании в интегрированной творческой среде 

ПервоЛого. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (5 ч.). 

Назначение и история развития ВТ. 
Рабочий стол. 
Папка и файл. 

Периферические устройства компьютера. 

27 

Информационные и компьютерные технологии 

Создание и обработка информационных объектов (7 ч.). 

Текстовой редактор MicrosoftWord 

7 

Всего: 34 
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6 класс 
Название тем Часы 

Информация и информационные процессы 

Представление и обработка информации (14 ч.). 

Информация. 

Представление о программировании в интегрированной творческой среде 

ПервоЛого. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (6 ч.). 

Классификация частей ПК по типу работы с информацией. 

Устройства ввода информации. Окно. 

20 

Информационные и компьютерные технологии 

Основные устройства, используемые в ИКТ (4 ч.). 

Правила работы за компьютером. 
Папка и файл. 

Создание и обработка информационных объектов (10 ч). 

Текстовыйредактор Microsoft Word. 
Power Point. 

14 

Всего: 34 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) для глухих обучающихся (вариант 1.3), определяет общий объем учебной 

нагрузки обучающихся, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. В Базисном учебном плане (вариант 

1.3.) предмету компьютерные технологии отведено по 1 часу в неделю, начиная с 3 класса 
 

Учебный предмет Количество учебных часов в 

неделю 

 

 

Всего 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Компьютерные технологии 
 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Примерный учебный план начального общего образования для глухих обучающихся 

годовой (вариант 1.3.) 
 

Учебный предмет Количество учебных часов в 

неделю 

 

 

Всего 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Компьютерные технологии 
 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

136 

Учебный предмет «Компьютерные технологии» относится к образовательной области 
«Технология». 

 

Материально – техническое обеспечение 
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В связи с особенностями речевого развития глухих школьников постоянное 

использование учебников не предполагается. Эпизодически используется: 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 2 класса. (1,2 

части) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 3 класса. (1,2 
части) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 4 класса. (1,2 

части) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Информатика:   Учебник   для 5   класса./ Л.Л.Босова,   А.Ю.   Босова - М: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018 

 

2.3. Программа воспитания 
 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью адаптированных основных 

общеобразовательных программ ГКОУ школы-интерната г. Бузулука, направленных на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

призвана объединить, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель, педагог- 

психолог) реализовывают воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Участникам образовательных отношений предоставляется право 

выбора направления и содержания учебных курсов 

Основными задачами организации внеурочной деятельности: 1) поддержка всех 

видов деятельности обучающихся в достижении планируемых личностных результатов 

освоения программы общего образования, развитии их жизненной компетенции; 2) 

развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 3) формирование навыков 

организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни в 

доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах; 4) расширение 

представлений об окружающем мире, повышение познавательной активности 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 5) 

развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 6) формирование 

культуры поведения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: особенности 

образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной 
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организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, 

кадровый состав); результаты диагностики уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 1) 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 2) 

Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере формирования 

бытовых навыков и навыков самообслуживания3) Коммуникативная деятельность 

направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры общения. 4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских (художественное творчестве, 

театрализованная деятельность). 5) Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют навыки использования 

компьютерных технологий в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах. 

6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление 

ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. Выбор форм 

организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное участие обучающегося в практической деятельности; 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности. К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие 

все педагогические работники данной организации. Внеурочная деятельность тесно связана 

с дополнительным образованием обучающихся в части создания условий для развития 

творческих интересов обучающихся, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности1) Спортивно-оздоровительная 

деятельность "Движение есть жизнь!" Цель: формирование знаний обучающихся о 

здоровом образе жизни, развитие и стимуляция физической активности обучающихся, 

развитие двигательных способностей и мобильности, формирование негативного 
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отношения к факторам, вредящим здоровью. Форма организации: физкультурная секция: 

учебный курс адаптивной физической культуры. 2) Проектная деятельность Возможные 

темы проектов: "Я умею..." Цель: формирование социально значимых бытовых навыков; 

воспитание стремления к самостоятельности в доступных для обучающихся пределах; 

усвоение правил совместной деятельности. Форма организации: факультативный курс 

занятий по социально-бытовой адаптации, тематические смены в школьном лагере. 

"Проблемы экологии" Цель: формирование экологического сообразного поведения в быту 

и природе, эстетического отношения к природе. Форма организации: экскурсии на 

природу. Коммуникативная деятельность "Общение" Цель: развитие у обучающихся 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации, развитие навыков 

использования вспомогательных средств и ассистивных технологий в коммуникативных 

целях. Форма организации: факультативный курс занятий. Художественно-эстетическая 

творческая деятельность "Рукотворный мир" Цель: расширение знаний обучающихся об 

объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с 

использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности Форма 

организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Юные художники"); 

выставки творческих работ. "Ритмика" Цель: формирование движений, свойственных 

ритмике; развитие культуры движений под музыку; способность к импровизации и 

творчеству. Форма организации: студия ритмики, постановка концертных номеров. 

"Школьный театр "Путешествие в сказку" Цель: формирование умений вступать в ролевые 

отношения; развитие творческих способностей, интереса театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. "Художественная 

студия" Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности. Форма организации: творческая мастерская, конкурсы 

рисунков, выставки работ участников. "В мире музыкальных звуков" Цель: расширение 

представлений о мире музыки, знаний обучающихся о музыкальных инструментах, 

приобретение опыта игры на музыкальных инструментах. Форма организации: 

музыкальный кружок; подготовка концертных номеров. Содержание и виды деятельности 

обучающихся по всем направлениям плана адаптируется с учетом их особенностей и 

особых образовательных потребностей, реализуются в доступной для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития форме. Реализация ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП (вариант 2) 

обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий. Реализация ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП 

(вариант 2) обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 212240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. 

регистрационный N 43326), от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Минюстом 

России 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 514н 

(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); 

"Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 

января 2017 N 10н (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Минтруда России от 12 апреля 2017 г. N 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 

2017 г., регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП 

(вариант 2) включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Материально-технические условия реализации ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП 

(вариант 2) должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом и федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35847) требований к результатам (возможным 

результатам) освоения ФАООП УО (вариант 1) и ФАООП (вариант 2). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. Федеральный календарный план воспитательной работы 

может быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. Образовательные 

организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы 

проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся. Все 

мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся, 

с умственной отсталостью. При разработке плана учитываются: индивидуальные планы 

классных руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебнымпредметам, курсам, модулям; план, рабочие 

программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в общеобразовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 

планы работы психологической службы или школьного психолога, социальных 

педагогических работников и другая документация, которая должна соответствовать 
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содержанию плана. Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами Организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти 

в сфере образования. Возможно построение плана по основным направлениям 

воспитания, по календарным периодам (месяцам, четвертям, триместрам или в иной 

форме). В таблице приведена структура календарного плана воспитательной работы 

Организации. 

Структура календарного плана воспитательной работы организации Дела, события, 

Класс Срок Ответственные 1. Урочная деятельность ... 2. Внеурочная деятельность ... 3. 

Классное руководство ... 4. Основные школьные дела ... 5. Внешкольные мероприятия ... 6. 

Организация предметно-пространственной среды7. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) ... 8. Самоуправление ... 9. Профилактика и безопасность ... 

10. Социальное партнерство ... 11. Профориентация ... Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 8 сентября: Международный день распространения грамотности. Октябрь: 1 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4 октября: 

День защиты животных; 5 октября: День учителя-дефектолог; 25 октября: 

Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации. Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов; 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 9 декабря: День 

Героев Отечества; 12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь: 25 

января: День российского студенчества; 27 января: День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. Февраль: 2 февраля: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 8 февраля: 

День российской науки; 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества. Март: 8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
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базовым, национальным) ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочие программы воспитания ГКОУ школы-интерната г. Бузулука включает в 

себя четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

раскрывает специфику ГКОУ школы-интерната г. Бузулука деятельности в сфере 

воспитания. 

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых национальных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом осуществляется достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы ГКОУ школы-интерната г. Бузулука. 

Инвариантными модулями Программы воспитания являются: 

• «Классное руководство» 

• «Школьный урок» 

• «Курсы внеурочной деятельности» 

• «Работа с родителями» 

• «Самоуправление» 

• «Профориентация» 

Вариативными модулями являются: 

• «Ключевые общешкольные дела» 

• «Здоровьесбережение » 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии 

с их значимостью в системе воспитательной работы ГКОУ школы-интерната г. Бузулука. 

Деятельность педагогических работников ГКОУ школы-интерната в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

отражает осуществляемый в ГКОУ «школе-интернате» г. Бузулука самоанализ 

воспитательной работы, с учетом направлений, критериев и способов его осуществлений. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с учетом целевых приоритетов, уровней общего образования. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс   воспитания   в   ГКОУ   школы-интерната   г. Бузулука основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 
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• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука; 

•  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука являются 

следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе-интернате создаются такие условия, при которых по мере взросления 
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является педагог, осуществляющий 

деятельность по классному руководству далее классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов функции) организации воспитательного 

процесса в школе принимают участие специалисты в области воспитания: социальный 

педагог, педагог-организатор, библиотекарь, воспитатель, а также педагог-психолог. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Работа педагогического коллектива ГКОУ школы-интерната г. Бузулука по 

определению и внедрению в практику работы вариантов стандарта обучения, 

применительно к каждому ребёнку, исходя из единой концепции специального 

федерального стандарта. 

Развитие учительского потенциала (переобучение, материальное стимулирование, новые 

подходы к аттестации педагогов). 

Укрепление материально – технической базы и ресурсного обеспечения учреждения, 

создание безопасных условий и сохранение здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Организация качественной работы с категорией «трудные дети», семьями детей «группы 
риска» и социально – опасными семьями. 
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Духовно – нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через 

повышение воспитательского потенциала урока и воспитательских занятий. 

Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГКОУ школе- 

интернате г. Бузулука– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

• в    усвоении   ими   знаний   основных   норм,    которые   общество    выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в    развитии   их   позитивных   отношений   к   этим   общественным   ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения   сформированных   знаний   и   отношений   на    практике    (то    есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

осуществляется сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

• интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

• укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

• профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

• определение содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с обучающимися школы с учетом возраста обучающихся, особенностей его 

социокультурного окружения; 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в объединениях по интересам; 

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности; 

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

• изучение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании, 
организуемом в школе-интернате г.Бузулука. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является  создание благоприятных 

условий  для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в   школе   педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

является базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным  из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• быть уверенным   в   себе,   открытым   и   общительным,   не   стесняться   быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста,     поскольку    облегчает    его     вхождение    в     широкий    социальный    мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

• к     окружающим     людям     как     безусловной     и     абсолютной      ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к    самим     себе     как     хозяевам     своей     судьбы,     самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни является важным для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, определяется особенностями 

обучающихся подросткового возраста: их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета определяется особенностями обучающихся 

юношеского возраста: их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

• опыт дел,   направленных на пользу своему родному городу или   селу,   стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 
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• опыт   разрешения   возникающих   конфликтных    ситуаций    в    школе,    дома 
или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях. 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение    в    общей    цели    воспитания    целевых    приоритетов,    связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогических     работников,     направленная 

на достижение поставленной цели, позволяет обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих       взаимоотношений,        эффективнее        налаживать        коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный          путь          в          сложных          поисках          счастья          для          себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать    использование     на     уроках     интерактивных     форм     занятий 

с обучающимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

• организовывать обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы-интерната г. Бузулука. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле: 

3.1. «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные школьные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это 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 обучающихся. 

Для этого в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука используются следующие формы 

работы: 

− часы общения; 

− классные часы; 

− общеразвивающие воспитательские занятия; 

− экскурсии и прогулки на свежем воздухе; 

− занятия в кружках и спортивных секциях; 

− воскресные мероприятия и общешкольные праздники; 

− работа с родителями. 

Вне образовательной организации: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

• праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

• участие   во    всероссийских   акциях,    посвященных   значимым   отечественным 

и международным событиям. 
На уровне образовательной организации: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости – областной фестиваль «Тепло детских сердец»; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные литературные) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: торжественная линейка 1 сентября, день Учителя, акция «Уважай 

старость» День инвалидов «В едином строю», «Новогодние чудеса» 8 Марта 

(праздничный концерт), день Победы, последний звонок «До свидания, школа»; 
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• торжественные     ритуалы   посвящения, связанные   с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

• капустники – театрализованные выступления педагогических работников и 
обучающихся    с     элементами     доброго     юмора,     пародий,     импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе 
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях,    олимпиадах,    значительный    вклад     в     развитие     школы. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений   между педагогическими   работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности   каждого обучающегося в   ключевые   дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа   ключевых   дел,    за   его   отношениями   со    сверстниками,    старшими 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 
3.2«Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий 

классное руководство (далее – классный руководитель) организует следующую 

воспитательную деятельность: 

Работа с классным коллективом: 

• изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы 
(наблюдение, диагностики, опрос); 

• регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 
благоприяного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

• формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 
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активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, 

спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

• организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

• профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 
всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (трудовые десанты, 

субботники, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, 

профессиональные пробы, экскурсии), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них обучающихся с разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализовываться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, став для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

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 «походы выходного дня» и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; 

• празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и 
розыгрышей; 

• внутриклассные вечера, поздравления с днем Учителя, 23 февраля , 8 Марта, с днем 
Матери, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости 

и успеваемости; 

• обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 
направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

• содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий 

и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 
личностно значимой деятельности; 

• осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребенка в семье; 
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• выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

• выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

• профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ; 

• формирование навыков информационной безопасности; 

• содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 
результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

• поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

• обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересовобучающихся, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; 

• результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогическим коллективом: 

• взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

• взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

• взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

• взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы 

деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 
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общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую; 

• взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшим вожатым по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

• взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

• взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы 

(социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

• привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания 
наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 
основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса(родительские собрания, индивидуальные 
встречи и беседы, посещения на дому); 

• координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

• содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками (консультации, беседы, встречи); 

• создание и организация работы Родительского комитета, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса 

(организация встреч, экскурсий). 

Работа с социальными партнерами: 

• участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся (встречи, экскурсии на предприятия); 
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• участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

• участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 
дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального 

образования. 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся 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: 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

В школе-интернате создана система дополнительного образования: 

кружки и спортивные секции, которые включают в себя различные направления: 

− физкультурно-оздоровительное; 

− художественное; 

− туристско --краеведческое; 

− социально -педагогическое; 

− естественно-научное; 

− техническое. 

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

− тематические беседы и классные часы; 

− информирование посредством стендов и школьного сайта участников 
образовательного процесса о телефоне доверия; 

− объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

− показательные занятия с элементами тренингов; 

− лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами по ГО и ЧС; 

− групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы; 

− плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

− беседы с медицинскими работниками школы-интерната 

− индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы 

и классных руководителей с учащимся и их семьёй; 
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− социально-психологическое тестирование обучающихся 

− мониторинги и анкетирование. 

3.4. «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 

(Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»); 

• использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм 

деятельности (Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала 

школьного урока»). 

 

Таблица 1 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) формирование 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его 

защите; 
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социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

4) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) формирование основ 

саморазвитияи и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

6) формирование 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 
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 региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) формирование 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 
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 жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

оказывать первую помощь; 

13) формирование 

осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

15) формирование 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 
 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных Демонстрация примеров ответственного, 
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возможностей содержания учебного 

предмета 

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 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе 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 младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление на уровне школы осуществляется следующим образом: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по   вопросам   управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

• через работу   постоянно   действующего   школьного   актива,   инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

• через деятельность   созданной   из   наиболее   авторитетных   старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы, работающих по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

Каждый сектор отвечает за свою работу: 

• Культура и Досуг 

• Наука и Образование, Правопорядок 

• Спорт и Здоровье 

• Патриот, Забота и Труд 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 
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класса в   общешкольных   делах   и   призванных   координировать   его   работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через     деятельность     выборных      органов      самоуправления,      отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через   вовлечение   обучающихся   в    планирование,   организацию,    проведение 
и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. «Профориентация» 

Направления деятельности: 

- профессиональное просвещение школьников; 

- диагностика и консультирование по проблемам профориентации; 

- оказание личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии; 
- организация профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Основные методы по осуществлению профориентационной работы со 

старшеклассниками могут быть самыми разнообразными. Это наблюдение за ними на 

уроках и внеклассных занятиях, в труде и общественной работе и т.д. Наблюдения 

дополняются индивидуальными беседами, анкетными опросами, тестированием, анализом 

сочинений, результатом занятий в кружках, участия в олимпиадах и конкурсах. 

Результат: уверенность в социальной значимости труда (т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности), актуализация профессионального 

самоопределения, позитивного взгляда на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Личностный результат: активная позиция по поиску себя и своего предназначения 

(степень самопознания профессионально важных качеств), понимание смысла 

профессиональной деятельности (оплачиваемая общественно полезная деятельность), 

положительное отношение к труду, наличие опыта профессиональных действий и 

поступков. 

 

Таблица 2 
 

Виды и формы 

профориетационной 

деятельности 

Рекомендаци к 

проектированию содержания 

Совместная профориентационная 

деятельность педагогов и 

школьников 

Профориентационные 

часы общения 

Тематическое и циклическое 

объединение, возрасто- 

сообразность. 

Включение профоориента- 

ционных элементов в 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» (1-5) классы 

«Профессии наших родителей» (5 

класс) 
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 содержание часов общения. «Моя мечта о будущей профессии» 

(6 класс) 

«В мире профессий» (7-8 классы) 

«Твой выбор», «Как много 

профессий хороших» (9-10 класс) 

«Что век грядущий нам готовит» 

(9-10 класс) 

«Моя профессия», круглый стол 

«Профессионализм. Что это 

такое?»(11 класс) 

Приглашение специалистов, 

ветеранов труда для беседы с 

обучающимися представителей 

профессии «человек-человек», 

«человек – природа», «человек – 

техника» и т.д. 

Профориентационные 

игры 

Расширение знаний школьников 

о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности 

Деловая игра: 

«Дорогами профессий», «Угадай 

профессии», «Кто есть кто», «Самая 

самая», «Отстоять профессию», 

«Ассоциации», «Попробуй сам» 

(«тренер» - готовят занятия, 

«воспитатель» - готовят игровые и 

творческие задания, «медики» - 

стенгазета по профилактике 

заболеваний и т.д.), «Какие есть 

профессии». 

Психологическая игра: 

«Назови как можно больше 

профессий на определенную букву» 

10-11 класс. 

Коммуникативная игра: 

«Крокодил», 

«Шапка», 

«Закрытые вопросы». 

КВН «Твоя профессия – твоё 

будущее!» 

Экскурсии Получение начальных 

представлений о существующих 

профессиях в г. Бузулуке и 

Экскурсии на предприятия г. 

Бузулука: швейный цех, 

кондитерский цех ГорТорга, 
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 условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

составление фотоотчетов, 

проектирование виртуальной 

экскурсии, виртуальное 

знакомство с профессионалами 

молоко- комбинат. 

Посещение 

профориентационных 

мероприятий в 

различных 

организациях, в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах 

Знакомство с вариантами 

получения профессионального 

образования в конкретной 

местности, с востребованными 

профессиями региона 

Дни открытых дверей в СПО г. 

Бузулука, Оренбургской области в 

формате онлайн. 

Работа с родителями Рассмотрение на родительских 

собраниях, всеобучах вопросов 

жизненного самоопределения 

учащихся . 

Родительские собрания по планам 

классных руководителей. 

Изучение интернет 

ресурсов о выборе 

профессии 

Прохождение 

профориентационно- 

го тестирования 

(онлайн) и в очной 

форме. 

Прохождение онлайн 

курсов по 

интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования 

Получение информации о 

различных профессиях 

Получение информации о себе 

http://www.edu.ru/abitur/act.20/index. 

php. 

Для диагностики и развития 

профессионального и жизненного 

самоопределения применяем 

следующий диагностический 

инструментарий: 

Анкета самоопределения 

(первичная оценка готовности 

подростка к выбору профессии и 

активизации профессионального 

самоопределения). 

Определение типа темперамента. 

Методика «Тип мышления» 

(методика в модификации 

Г.Резапкиной). 

Определение типа будущей 

профессии (Е.А. Климова) 

Матрица выбора профессии – 

экспериментальная методика, 

разработанная специалистами 

Московского областного центра 

профессиональной ориентации Г. 

Резапкина. 
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  Методика профессиональных 

предпочтений Д. Голланда. 

Мотивы выбора профессии 

(модифицированная методика С. 

Гриншпуна). 

Методика ценностных ориентаций 

М. Рокича, модификация Д.А. 

Леонтьева 

Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие вмастер классах, 

посещение открытых уроков 

Проекторияhttps://proektoria.online/ 

Билет в будущее http://bilet- 

help.worldskills.ru/ 

Профориентационная 

деятельность 

педагога-психолога 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

1. Профессиональное просвещение; 

2. Профессиональную 

психодиагностику; 

3. Профессиональное и личностное 

развитие школьников 

(профориентационная программа, 

тренинги); 

4. Профессиональное 

консультирование (составление 

личного профессионального плана) 

Курсы по выбору 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

образовательные 

предпрофессиональн- 

ые программы 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного 

образования 

 
Участие в областном конкурсе 

«Абелимпикс», кружок кройки и 

шитья «Умелые руки». 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Целевое предназначение модуля «Работа с родителями»: обеспечение 

продуктивного взаимодействия с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, их вовлечение в событийное пространство школьной жизни; 

активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы на основе 

нормативных документов; организация родительского всеобуча на паритетных началах: 

педагоги – родители, родители - родители; формирование здорового образа жизни в 
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семьях; создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков; 

совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

- педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.) 
- приоритетные направления работы: 

-информационно – аналитическое - диагностика семей, анкетирование, тестирование, 

опрос, «почтовый ящик» 

-познавательное - родительские гостиные, ознакомление родителей с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, нетрадиционные 

собрания, экскурсии. 

-наглядно – информационное - психолого-педагогическое просвещение родителей через 

родительские уголки, папки – передвижки, сайт школы. 

-досуговая - вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность через праздники, 

акции, КВН, выставки поделок. 

-корректировка воспитания в отдельных семьях обучающихся. 

взаимодействие с общественными организациями родителей. 

-вовлечение родителей в управление школой. 

участники программы: 

обучающиеся, администрация, родители обучающихся, школьный психолог, социальный 

педагог, школьный фельдшер, учителя - предметники, классные руководители, 

общественные организации, центры дополнительного образования. 
Формы работы с родителями на групповом уровне: 

1. Родительские лектории. 

Задачи лектория: познакомить родителей с системой коррекционно-воспитательной 

работы в школе, дать практические советы и рекомендации по воспитанию ребенка в 

семье. 
Примерная тематика родительских лекториев на учебный год. 

Январь Причины возникновения осложнений во взаимопонимании. 

Февраль Своеобразие развития детей. 

Март Некоторые пути развития детей. 

Апрель Особенности поведения учеников младших классов. 

Май Организация свободного времени детей в период летних каникул. 

Сентябрь Трудовая деятельность - основа воспитания детей. Воспитание у детей 

потребности трудиться”. 

Октябрь Формирование у обучающихся санитарно-гигиенических навыков. 

Ноябрь Внимание школьников. Пути повышения уровня внимания. 

Декабрь Совместная работа семьи и школы в преодолении ребенком трудностей, 

испытываемых при изучении материала”. 



386 
 

Планомерная и целенаправленная работа дает возможность родителям глубже 

изучить индивидуальные психофизические особенности детей, выявить источники 

отклонения от норм поведения, более правильно подойти к решению педагогических 

задач, использовать рекомендованные формы и методы для их решения. 

2. Тематические консультации 

Тематические консультации проводятся 1 раз в четверть для всех желающих. Их 

проводят специалисты, которые могут помочь найти оптимальный вариант решения 

конкретной проблемы. Это социальный педагог, психолог, представитель 

правоохранительных органов и т.д. 

Примерная тематика консультаций для родителей 
 

I четверть Режим дня и его значение для обучающихся. (школьная медсестра) 

II четверть Курение и статистика. (социальный педагог) 

III четверть Плохая память. Как ее развить? (школьный психолог) 

IV четверть Трудный ребенок. Какой он? (представитель из детской комнаты 

милиции) 

3. Родительские вечера 

Родительский вечер – это праздник общения родителей. 

Свободная беседа родителей друг с другом, обмен опытом разрешения различных 

ситуаций в своих семьях помогает иначе воспринимать трудности, лучше понять 
индивидуальные особенности ребенка, расширить возможности воспитания. 

4. Классные детские мероприятия 

В течение учебного года внутри класса обычно проводятся различные мероприятия (дни 

именинников; чаепития, приуроченные к каким-либо праздникам и т.д.). 

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, налаживанию 

контакта между учителем и родителями. 

5. Научно – практическая родительская конференция. 

Форма сочетания пропаганды педагогических знаний с практическим передовым 

опытом семейного воспитания. Их организаторами выступают родительский комитет и 

актив класса. Это могут быть заседания, посвященные отдельным воспитательным 

проблемам. 

Конференции проводятся 1 – 2 раза в год, так как требуют тщательной подготовки. Ход 

конференции обсуждается на родительском комитете: продумывается план, выявляются 

семьи, чей опыт воспитания достоин распространения. 
6. Родительское собрание. 

Главным ее предназначением является согласование,   координация   и 

интеграция усилий школы и семьи в создании условий для развития личности ребенка. 

Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействие школы с 

семьями учащихся и пропаганды психолого- педагогических знаний. Эта школа 

повышения у родителей компетентности в вопросах обучения детей, формирующая 

родительское общественное мнение, родительский коллектив. 

7. Общешкольные родительские собрания. 
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Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год. Тематика таких 

собраний носит характер отчета работы школы за определенный период времени. На них 

выступают директор, заместители, отчитывается о работе родительский комитет школы. В 

конце учебного года награждаются семьи, активно участвующие в жизни школы. 

8. Родительские дни. 

“День открытых дверей” проводятся один раз в году. Родители могут посетить 

любые уроки. Организовывается школьная выставка, которая отражает результаты работы 

кружков, труд школьников в мастерских. В заключении участники художественной 

самодеятельности организовывают для родителей творческий отчет. 

Такая форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи своих 

детей в учебе и труде. У них укрепляется вера в возможности детей. 

9. Концерты. 

Весь учебный год разбит на месячники, которые имеют определенную тематику. 

Раз в месяц в школе проводятся праздники, концерты общешкольного уровня. 
 

 

Сентябрь Линейка «Здравствуй, школа» 

Октябрь Праздник урожая «Золотая осень» 

Ноябрь Мероприятия, посвященные неделе инвалидов 

Декабрь Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза» 

Январь Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья» 

Февраль Праздник «День Защитника Отечества» 

Март Праздник «Для милых мам» 

Апрель Конкурс стихов о весне. 

Май Праздник «Они защищали Родину» 

 

Родители привлекаются к проведению школьных детских праздников, 

воспитательных мероприятий. Они помогают педагогам и воспитателям готовить номера 

художественной самодеятельности. Практика показывает, что после посещения 

праздников большинство родителей не остаются равнодушными, у них даже снова 

возникает желание оказать помощь школе в организации воспитательной работы. 

10. Творческие отчеты. 

Творческие отчеты служат для подведения итогов работы различных кружков 

художественной самодеятельности. Чаще всего используются не как самостоятельная 

форма, а включаются в общешкольные праздники, концерты и другие формы 

воспитательной работы. 

11. Выставки работ. 

Подобная форма работы также используется в основном, как сопутствующая 

другим формам, а не самостоятельная. Так, например, выставки организовывают во время 

проведения дня открытых дверей, концертов, родительских собраний и т.д. 

Выставки являются своеобразным стимулом для детей, желающих, чтобы родители 

похвалили и оценили по достоинству их труд. 
12. Работа родительского комитета. 

Он вырабатывает план совместных действий по оказанию помощи семьям в 
воспитании детей, организовывает обмен опытом отдельных родителей, решает целый ряд 
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вопросов, касающихся случаев, когда в той или иной семье воспитание ребенка 

поставлено не на должном уровне, решает другие вопросы. Комитет помогает в 

проведении различных внеклассных и оздоровительных мероприятий. В школе 

оформлен “Уголок для родителей”, из которого они могут узнать, как проводится учебно- 

воспитательная работа в школе. 

На индивидуальном уровне: 

-посещение семьи школьника; 

-анкетирование или тестирование; 

-беседа; 

-консультации, в процессе которых родители получают ответы на интересующие их 

вопросы; 

-индивидуальные приглашения родителей для выступлений на родительских собраниях, 
для проведения бесед и т.д.; 

привлечение родителей к выполнению разовых поручений; 

-обсуждение с родителями обучающихся состояния дел; 

-индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих проблемы в учебе, 

пропуски занятий по уважительным или неуважительным причинам; 

-выражение благодарности родителям за воспитание детей, успешно обучающихся и 

активно участвовавших в жизни школы; 

-переписка с родителями. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. 

Механизм реализации модуля осуществляется через: 

-мониторинговые исследования и определение перспектив; 

-установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание единого 

социокультурного пространства; 

-психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, вовлечение 

родителей в активную жизнедеятельность школы, изучение и внедрение лучшего опыта 

семейного воспитания; 
-формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; 

-привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми; 

-повышение роли дополнительного образования в воспитании детей. 

Модуль «Работа с родителями» носит долгосрочный характер. План мероприятий 

корректируется ежегодно. 

3.8 Модуль «Здоровьесбережение» 

Модуль «Здоровьесбережение» предусматривает: 

- мониторинг состояния здоровья учащихся в разные периоды их обучения в школе; 

- рекомендации специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий учащихся; 

- профилактические мероприятия для разных возрастных групп; 

- программу закаливания и физической культуры. 

Этот модуль представляет собой комплексную систему профилактических и 

оздоровительных технологий, реализация которых проводится в отношении всех 

возрастных групп учащихся школы под контролем медработника учреждения. Все 

профилактические и оздоровительные технологии осуществляются медиками в тесном 

взаимодействии с администрацией школы, педагогами и родителями и основываются на 

результатах ежегодных профилактических осмотров всех учащихся. 

Модуль «Здоровьесбережение» носит многомерный характер, так как в период его 

реализации в школе происходят значительные изменения, влияющие на прогнозируемые и 

планируемые показатели. 
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Главная задача осуществления модуля: наша школа должна стать школой здоровья, 

где наряду с обучением детей существенное внимание уделяется максимальной 

реализации физического, психологического, социального потенциала и детей, и взрослых, 

приобретению учениками знаний и выработки навыков, необходимых для принятия 

решений, относящихся к их здоровью, а также для сохранения и улучшения 

благоприятной для здоровья окружающей среды школы-интерната . 

Поступление ребёнка в школу, перевод из начальной школы в среднюю, из средней 

в выпускные классы являются переходными этапами в физическом, нравственном и 

психологическом отношении. Для облегчения адаптации учащихся в эти сложные 

периоды нами предусматривается целый ряд мер: 

а) анкетирование при поступлении в школу новых детей, опрос об особенностях их 

развития и роста; 
б) мониторинг состояния их здоровья; 

в) индивидуальные рекомендации медиков и психолога по коррекции отклонений в 
физическом и психологическом здоровье; 

г) контроль за пограничными состояниями; 

д) консультации родителей по организации оптимального домашнего режима; 

е) при необходимости проведение медико-педагогической коррекции. 

Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у школьников и 

облегчить период их адаптации. 

Для активизации двигательного компонента в режиме дня в школе п применяетя 

целый комплекс мероприятий, в частности: утренняя гимнастика, прогулки на свежем 

воздухе, физкультурные паузы во время уроков, динамические перемены, максимальное 

вовлечение учащихся в занятия спортивных и оздоровительных секций, проведение дней 

здоровья и других физкультурных праздников. 

Важнейшим     разделом     модуля     является     гигиеническое      воспитание 

детей, мотивирующее среду их поведения в области сохранения и укрепления как 

собственного здоровья, так и здоровья окружающих. Наиболее эффективным и доступным 

в этом процессе является планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 

поведение человека и формирование у него мотивации к ЗОЖ. 
В задачи гигиенического обучения входят: 

− повышение культуры поведения ребёнка; 

− культура деятельности; 

− отношение к одежде, рабочему месту; 

− культура отношений со сверстниками и старшими; 

− культурно-гигиенические навыки (опрятность, чистота); 

− культура питания. 

Гигиеническое воспитание включает в себя и санитарно-просветительскую работу, 

регулярные беседы о профилактике различных заболеваний и здоровом образе жизни. 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в ГКОУ школе- 

интернате г. Бузулука отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

− приобщение обучающихся, воспитанников к здоровому образу жизни; 

− использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление 

здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 
Формы организации здоровьесберегающей работы: 

− уроки физической культуры 

− самостоятельная деятельность детей 

− подвижные игры 

− утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

− двигательно-оздоровительные физкультминутки 
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− физкультурные прогулки 

− физкультурные досуги 

− спортивные праздники 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляется ежегодно силами 

самой школы самостоятельно. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГКОУ школе-интернате , являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в ГКОУ школе-интернате г. 

Бузулука воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации  о результатах  воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный  год; какие проблемы  решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора 

по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством профориентационной работы школы; 

− качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

− качеством организуемой работы по здоровьесбережению. 

Итогом самоанализа организуемой в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у глухих детей с 

легкой умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным 

условием их наиболее полноценного развития, овладения коммуникативными, 

предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие 

одновременно, обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития 

ребенка, не равнозначные их простому сложению, вызванному каждым нарушением, 

существующим изолированно. Глухие дети с умственной отсталостью отличаются от 

глухих учащихся того же возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по уровню 

познавательной деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-волевой сферы, 

характеру поведения и др. 

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности 

слухозрительно воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно 

внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование 

осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса при постоянном использовании 

звукоусиливающей аппаратуры - коллективного пользования (проводной или 

беспроводной, например, FM- системы), стационарной электроакустической аппаратуры 

индивидуального пользования, индивидуальных слуховых аппаратов. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое 

восприятие (с помощью средств электроакустической коррекции) речи, неречевых 

звучаний, музыки создает у глухих принципиально  новую полисенсорную основу для 
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формирования, развития и коррекции устной речи, ориентации в звуках окружающего 

мира. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, 

который формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при 

использовании электроакустической аппаратуры и зависит не только от состояния 

тонального слуха, но и от уровня развития словесной речи, индивидуальных 

психофизических особенностей учеников. Основой формирования устной речи является 

создание единой системы слухозрительно - кинестетических связей, предусматривающей 

речевое поведение детей в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды (при постоянном использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры). 

Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной 

речи осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного процесса при 

постоянном использовании средств электроакустической коррекции. В связи с важностью 

и сложностью задач развития у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, формирования качественно новой слухозрительной основы восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны в учебном плане «Коррекционно-развивающей 

области» внеурочной деятельности выделен единый блок специальных (коррекционных) 

предметов: 

• Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные 

занятия) 
• Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

• Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия). 

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом 

восприятия речи обучающимися является слухозрительный (с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого материала 

учениками используются письменные таблички или устно – дактильная речь при 

обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по 

восприятию речевого материала на слух органически входят в содержание уроков и 

занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое внимание 

уделяется специальной отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, 

связанного с основным содержанием урока (занятия) - тематическая и терминологической 

лексики, а также лексики, связанной с организацией деятельности учеников. 

На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся 

воспринимать слухозрительно и на слух различный речевой материал - фразы, слова и 

словосочетания, знакомые им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, 

а также короткие тексты диалогического и монологического характера, отражающие 

типичные ситуации, связанные с речевым общением обучающихся. В связи с работой над 

произношением учеников и коррекцией грамматической структуры их устной речи, они 

учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки. 

На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и 

целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произноси- тельных 

возможностей, достаточно внятной речи. В условиях слухоречевой среды (при 

постоянном использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры) 

формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании 

информального и специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе 

всех уроков и занятий, во внеурочное время (при постоянном применении 

звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания образцу правильной, 

естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность овладевать элементами 

ритмикоинтонационной 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 
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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. 

Реализация специального пути формирования произносительной стороны речи 

предполагает преемственность в работе над произношением в разных организационных 

формах образовательно – коррекционного процесса, что базируется на совместном 

планировании работы с учетом фактического состояния слухоречевого развития каждого 

ученика, особенностей овладения им произношением. При этом учитывается, что на 

индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные произносительные 

умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на индивидуальных 

занятиях, так и на фронтальных занятиях (музыкально – ритмических и занятиях по 

развитию слухового восприятия и технике речи) и фонетических зарядках, а также при 

систематическом побуждении каждого обучающегося к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей на уроках и во внеурочное время. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения 

устной речи строится с учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня 

развития их познавательной и эмоционально – волевой сферы. 

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, 

восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально- 

ритмических занятий предполагает проведение текущего учета и периодического 

контроля. При поступлении обучающихся в школу проводится комплексное обследование 

нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных методик. 

На индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи, состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце 

каждого полугодия; кроме этого в начале каждого учебного года повторяется 

аналитическая проверка произношения. Проверки освоения содержания музыкально- 

ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых 

звучаний и техники речи проводятся в конце каждой четверти. 

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения, причин неуспешности учеников отражаются в отчетах учителей, 

ведущих данные предметы, которые составляются каждую четверть и предоставляются 

администрации образовательной организации. 

В конце учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) 

предметы – индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, музыкально – ритмических занятий и фронтальных 

занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи, совместно 

составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты контрольных 

проверок, динамику слухоречевого развития, особенности овладения программным 

материалом. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТКОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ» (индивидуальные занятия) 

 

Пояснительная записка 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны речи устной речи являются одной из важных организационных форм 
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образовательного – коррекционного процесса. Специальная работа по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, формированию 

произносительной стороны речи проводится с учетом фактического состояния 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Задачи обучения: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально 
новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• формирование и развитие достаточно внятной речи, по – возможности, 

членораздельной, приближающейся к естественному звучанию, элементарного 

самоконтроля произносительной стороной речи; 

• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере 

облегчает понимание речи обучающихся; 

• в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации 

овладения устной речью, устной коммуникацией со слышащими людьми; 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, осуществлять, контролировать и 

оценивать свои речевые действия; 

• в сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и 

анализировать поступающую речевую информацию; по – возможности, осуществлять 

вероятностное прогнозирование на основе воспринятых элементов речи с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; реализовывать в устных 

высказываниях умения, сформированные при овладении грамматической структурой 

русского языка, произносительные возможности; 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - осуществлять 

элементарное взаимодействие с речевыми партнерами на основе устной речи; выражать 

собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; говорить достаточно 

внятно, реализуя сформированные произносительные умения; использовать в устной 

коммуникации естественные невербальные средства; в процессе устной коммуникации 

при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии 

заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к собственным 

действиям; при восприятии сообщений – повторять их; выражать в устных высказываниях 

непонимание при затруднении в восприятии речевой информации; выражать в 

элементарных речевых высказываниях просьбу, сведения о себе, собственной 

деятельности, своей семье и др.; отвечать на вопросы по содержанию воспринятых 

слухозрительно или на слух коротких текстов диалогического и монологического 

характера. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов формирование 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи и формирование 

произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных 

занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию 

речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной 

речи; при обучении произношению дети учатся различать и опознавать на слух фразы, 

слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные 

звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 
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применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи в предполагает 

обучение детей восприятию определенного речевого материала слухозрительно и на слух, 

его воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому. Речевой материал, 

используемый в работе по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха включает элементарные фразы разговорного характера, необходимые ученикам в 

общении на уроках и во внеурочное время, слова и словосочетания, а также короткие 

тексты диалогического и монологического характера. В процессе обучения лексический 

состав материала постепенно расширяется, усложняются грамматические и 

синтаксические конструкции речи. 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его необходимость на 

уроках и занятиях, во внеурочное время, а также его знакомость детям. В начале обучения 

отбор речевого материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: 

используются слова, словосочетания и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической 

структуре (типа, мяч - ручка – карандаш). Работа по обучению восприятию на слух слогов, 

слогосочетаний и даже некоторых отдельных звуков ведется в процессе формирования, 

коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи 

грамматических ошибок. 

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать 

слухозрительно и только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, 

словосочетания, слова, воспринимать короткие тексты диалогического и монологического 

характера. Они вслушиваются в речевой образец (речь взрослого, товарищей), узнают на 

слух знакомые по звучанию слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух, 

узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно или точно. 

Учитывая определенную роль смыслового фактора, при восприятии на первоначальном 

этапе слуховой тренировки довольно широко используется ситуация. Постепенно роль 

ситуации ограничивается. Важно приучать детей воспринимать на слух речевой материал 

в разных комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец, моделировать 

высказывание. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих 

школьников используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: 

• слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), 

который воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой 

тренировки; 

• речевой материал, знакомый по звучанию, – это материал, неоднократно 
воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух; 

• речевой материал, незнакомый по звучанию,–это материал, предъявляющийся 

школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 

• различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, 

знакомого по звучанию; осуществляется в ситуации ограниченно-го наглядного выбора 

при использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым материалом и 

др.; 

• опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, 

знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

• распознавание – восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, 

который не использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся 

по звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного  выбора. 

В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития 

речевого слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

На индивидуальных занятиях с помощью педагогических методик уточняется состояние 

нарушенной слуховой функции, резервы ее развития, в процессе совместной работы с 
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врачом – сурдологом определяется оптимальный режим работы электроакустической 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с учетом комплекса 

факторов, включающих данные аудиолого-педагогических обследования нарушенной 

слуховой функции, уровня общего и речевого развития, сформированности навыков 

слухового восприятия и произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

На занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию 

слухозрительно и на слух речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, а также 

развитие слухозрительного восприятия коротких текстов, с последующим восприятием на 

слух фраз, слов, словосочетаний из текста, предъявленных вразбивку и восприятием на 

слух вопросов и заданий по тексту, ответам на них. 

В зависимости от уровня развития речевого слуха основным способом восприятия 

речевого материала может быть, как слухозрительный, так и слуховой при широком 

использовании письменных табличек; устно-дактильная речь используется как 

вспомогательное средство при затруднении учеников в усвоении звукобуквенного состава 

слова. 

В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровнем их 

слухоречевого развития, особое внимание  уделяется  развитию  речевого  слуха, 

формированию слухозрительного восприятия устной речи на основе развивающегося 

слухового восприятия. На индивидуальных занятиях ведется работа по обучению 

распознаванию на слух нового, незнакомого по звучанию, но обязательно знакомого по 

значению, речевого материала, опознаванию его в различных сочетаниях с уже знакомым. 

Обучение произношению  направлено на  развитие достаточно внятной, по 

возможности, членораздельной речи, приближающейся к естественному   звучанию. В 

процессе  обучения произношению  реализуются  аналитико-   синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 

учащихся   соответствующих слуховых  дифференцировок (при   использовании 

звукоусиливающей аппаратуры); при необходимости, дополнительная комплектация 

вибюротактильными устройствами; в обучении применяются специальные компьютерные 

программы и визуальные приборы. 

В процессе обучения произношению широко используется фонетическая ритмика, 

разработанная в поликлинике «SUVAG» (Хорватия), – методический прием обучения 

произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных движений 

тела и развивающегося слухового восприятия. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы: 

работа по развитию речевого дыхания, умений воспроизводить слитно на одном выдохе 

слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться 

голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 

развитие модуляций голоса по силе и высоте; работа над звуками и их сочетаниями 

направлена на формирование и развитие у учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур - паузация, темп, громкость, 

ритмическая и мелодическая структура речи; формирование и развитие у учащихся 

навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в 

начале школьного обучения - точно и приближенно с использованием 

регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила, 

характерные для русского произношения; развитие навыков произнесения 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. Важным 

разделом обучения является формированию у учащихся навыков самоконтроля 

произносительной стороны речи. 

В   начале    школьного    обучения    большое    внимание    уделяется    развитию 
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имитационных способностей обучающихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым 

действиям взрослых и сверстников - образцу речи учителя, движениям артикуляционных 

органов, движениям фонетической ритмики и др. Важное значение придается 

формированию у детей умений пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, естественными 

жестами. Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 

стороны устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 

слогосочетания и звуки. В процессе обучения используются тексты, прежде всего 

диалогического характера, а также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. 

При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям в общении 

(материалу разговорной речи при прочих равных условиях отдается предпочтение), 

знакомость по содержанию и грамматическому оформлению, соответствие фонетическим 

задачам занятия, доступность произношению ученика (в одном слове не должно быть 

двух или более звуков, одинаково сложных для правильного воспроизведения на данном 

этапе работы). При отборе речевого материала для закрепления правильного произнесения 

определенного звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными 

при постепенном усложнении позиционных трудностей. Подчеркнем значение 

использования коротких текстов (диалогического и монологического характера) в 

процессе закрепления произносительных навыков обучающихся. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностными результатами  являются: 

• развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, 

обмене информацией; 

• желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности; наличие мотивации к развитию умений восприятия и 

воспроизведения устной речи; 

• умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в 

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

время и др.) с учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

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

высказываниях, говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; 

• развитие желания и умений постоянно пользоваться различными типами 

электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Метапредметными результатами являются: 
• развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого общения, 

включая умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать 

краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать 

краткий или полный речевой комментарий к собственным действиям; при восприятии 

сообщений – повторять их; 

• развитие умений участвовать в диалоге; 

• развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер; 

• развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать 

результаты собственной деятельности; 

• использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, 

отработанного на индивидуальных занятиях; 

• развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о себе, своей 

семье, результатах собственной и др; развитие умений выражать в устных высказываниях 

непонимание при затруднении в восприятии речевой информации. 
Предметными результатами являются: 

• развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на  слух(с 
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помощью слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний, 

• создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на 

базе развивающегося в процессе специального обучения речевого слуха; развитие 

слухозрительного восприятия фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов 

диалогического и монологического характера, 

• овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию; 

овладение элементарными приемами самоконтроля произносительной стороной речи; 

овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, пластику и др). Содержание обучения Развитие речевого 

слуха слухозрительного восприятия устной речи. Различение и опознавание 

обучающимися 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 воспроизведению обучающимися при реализации произносительных 

возможностей, показ ими соответствующих предметов или табличек. 

 

Общая характеристика специального (коррекционного) предмета 
Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов формирование 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи и формирование 

произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных 

занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию 

речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной 

речи; при обучении произношению дети учатся различать и опознавать на слух фразы, 

слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные 

звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. Работа по 

развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования 

развивающегося слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном 

применении различных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств 

и индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи предполагает 

обучение детей восприятию определенного речевого материала слухозрительно и на слух, 

его воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому. Речевой материал, 

используемый в работе по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха включает элементарные фразы разговорного характера, необходимые ученикам в 

общении на уроках и во внеурочное время, слова и словосочетания, а также короткие 

тексты диалогического и монологического характера. В процессе обучения лексический 

состав материала постепенно расширяется, усложняются грамматические и 

синтаксические конструкции речи. При подборе речевого материала учитывается, прежде 

всего, его необходимость на уроках и занятиях, во внеурочное время, а также его 

знакомость детям. В начале обучения отбор речевого материала осуществляется с опорой 

на фонетический принцип: используются слова, словосочетания и фразы, резко 

отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш). Работа по 

обучению восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых отдельных 

звуков ведется в процессе формирования, коррекции и автоматизации произносительных 

навыков, а также при исправлении в речи грамматических ошибок. 

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать 

слухозрительно и только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, 

словосочетания, слова, воспринимать короткие тексты диалогического и монологического 
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характера. Они вслушиваются в речевой образец (речь взрослого, товарищей), узнают на 

слух знакомые по звучанию слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух, 

узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно или точно. 

Учитывая определенную роль смыслового фактора, при восприятии на первоначальном 

этапе слуховой тренировки довольно широко используется ситуация. Постепенно роль 

ситуации ограничивается. Важно приучать детей воспринимать на слух речевой материал 

в разных комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец, моделировать 

высказывание. При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у 

глухих школьников используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: 

• слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который 
воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки; 

• речевой материал, знакомый по звучанию, – это материал, неоднократно 

воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух; 

• речевой материал, незнакомый по звучанию, – это материал, предъявляющийся 
школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 

• различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по 

звучанию; осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при 

использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по 

звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

• распознавание – восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, который не 

использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по 

звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития 

речевого слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

На индивидуальных занятиях с помощью педагогических методик уточняется состояние 

нарушенной слуховой функции, резервы ее развития, в процессе совместной работы с 

врачом – сурдологом определяется оптимальный режим работы электроакустической 

аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с учетом комплекса 

факторов, включающих данные аудиолого-педагогических обследования нарушенной 

слуховой функции, уровня общего и речевого развития, сформированности навыков 

слухового восприятия и произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

На занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию 

слухозрительно и на слух речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, а также 

развитие слухозрительного восприятия коротких текстов, с последующим восприятием на 

слух фраз, слов, словосочетаний из текста, предъявленных вразбивку и восприятием на 

слух вопросов и заданий по тексту, ответам на них. В зависимости от уровня развития 

речевого слуха основным способом восприятия речевого материала может быть, как 

слухозрительный, так и слуховой при широком использовании письменных табличек; 

устно-дактильная речь используется как вспомогательное средство при затруднении 

учеников в усвоении звукобуквенного состава слова. В дальнейшем, с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, уровнем их слухоречевого развития, 

особое внимание уделяется развитию речевого слуха, формированию слухозрительного 

восприятия устной речи на основе развивающегося слухового восприятия. На 

индивидуальных занятиях ведется работа по обучению распознаванию на слух нового, 

незнакомого по звучанию, но обязательно знакомого по значению, речевого материала, 

опознаванию его в различных сочетаниях с уже знакомым. 

Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по 

возможности, членораздельной речи, приближающейся к естественномузвучанию. В 

процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 

учащихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 
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звукоусиливающей аппаратуры); при необходимости, дополнительная комплектация 

вибротактильными устройствами; в обучении применяются специальные компьютерные 

программы и визуальные приборы. 

В процессе обучения произношению широко используется фонетическая ритмика, 

разработанная в поликлинике «SUVAG» (Хорватия), – методический прием обучения 

произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных движений 

тела и развивающегося слухового восприятия. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы: 

работа по развитию речевого дыхания, умений воспроизводить слитно на одном выдохе 

слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться 

голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 

развитие модуляций голоса по силе и высоте; работа над звуками и их сочетаниями 

направлена на формирование и развитие у учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур-паузация, темп, громкость, 

ритмическая и мелодическая структура речи; формирование и развитие у учащихся 

навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в 

начале школьного обучения - точно и приближенно с использованием 

регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила, 

характерные для русского произношения; развитие навыков произнесения 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. Важным 

разделом обучения является формированию у учащихся навыков самоконтроля 

произносительной стороны речи. 

В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию 

имитационных способностей обучающихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым 

действиям взрослых и сверстников - образцу речи учителя, движениям артикуляционных 

органов, движениям фонетической ритмики и др. 

Важное значение придается формированию у детей умений пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами – выражением 

лица, позой, естественными жестами. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 

стороны устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 

слогосочетания и звуки. В процессе обучения используются тексты, прежде всего 

диалогического характера, а также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. 

При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям в общении 

(материалу разговорной речи при прочих равных условиях отдается предпочтение), 

знакомость по содержанию и грамматическому оформлению, соответствие фонетическим 

задачам занятия, доступность произношению ученика (в одном слове не должно быть 

двух или более звуков, одинаково сложных для правильного воспроизведения на данном 

этапе работы). При отборе речевого материала для закрепления правильного произнесения 

определенного звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными 

при постепенном усложнении позиционных трудностей. 

Подчеркнем значение использования коротких текстов (диалогического и 

монологического характера) в процессе закрепления произносительных навыков 

обучающихся. 

 
Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
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• развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов 

общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене 

информацией; 

• желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в различных 

видах деятельности; наличие мотивации к развитию умений восприятия и 

воспроизведения устной речи; 

• умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в 

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

время и др.) с учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 

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

высказываниях, говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; 

• развитие желания и умений постоянно пользоваться различными типами 

электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты. 

Метапредметные результаты: 

• развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого общения, 

включая умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать 

краткие и полные речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать 

краткий или полный речевой комментарий к собственным действиям; при восприятии 

сообщений – повторять их; 

• развитие умений участвовать в диалоге; 

• развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер; 

• развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать 

результаты собственной деятельности; 

• использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного 

на индивидуальных занятиях; 

• развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о себе, своей семье, 

результатах собственной и др.; 

развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в 

восприятии речевой информации. 

Предметные результаты: 

• развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на слух(с помощью 

слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний, 

• создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на базе 

развивающегося в процессе специального обучения речевого слуха; развитие 

слухозрительного восприятия фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов 

диалогического и монологического характера, 

• овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию; 

овладение элементарными приемами самоконтроля произносительной стороной речи; 

овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, пластику и др). 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных 

методик. На индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, состояния ее произносительной стороны, как 

правило, в конце каждого полугодия; кроме этого в начале каждого учебного года 

повторяется аналитическая проверка произношения. Результаты контрольных проверок, 

анализ достижения обучающимися планируемых результатов обучения, причин 

неуспешности учеников отражаются в отчетах учителей, ведущих данные предметы, 

которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации 

образовательной организации. В конце учебного года учителями, ведущими специальные 
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(коррекционные) предметы – индивидуальные занятия по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны речи, музыкально – ритмических занятий и фронтальных 

занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи, совместно 

составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты контрольных 

проверок, динамику слухоречевого развития, особенности овладения программным 

материалом. 

 
Место предмета в Базисном учебном плане 

Коррекционная область представлена обязательными индивидуальными и 

фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению, 

фронтальными музыкально-ритмическими и дополнительными коррекционными 

занятиями «Развитие познавательной сферы», способствующими преодолению 

нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, 

достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций, 

предусмотренных начальным общим образованием (вариант 1.3). Часы коррекционно- 

развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и первом классах –33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для глухих обучающихся в первом 

дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года дополнительные 
 

Примерный учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся недельный (вариант 1.3) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы I 
доп. 

I II III IV V 

Коррекционно- Формирование 3 3 3 3 3 3 18 

развивающая речевого слуха и        

работа произносительной        

 стороны устной        

 речи (индивиду-        

 альные занятия)*        

 Музыкально- 2 2 2 1 - - 7 
 ритмические        

 занятия        

 Развитие слухового 1 1 1 - - - 3 
 восприятия и        

 техника речи        

 Социально -    1 1 1 3 
 бытовая      

 ориентировка      

 Развитие познава- - - - 1 1 1 3 
 тельной сферы»        

 (индивидуальные        

 занятия)        

недельные каникулы. 
 

- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные 

занятия «Развитие познавательных сферы» количество часов в неделю указано из расчета 
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на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в 

классе. 

Содержание обучения 

Развитие речевого слуха слухозрительного 

восприятия устной речи. 

Различение и опознавание обучающимися 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 воспроизведению обучающимися при 

реализации произносительных возможностей, показ ими соответствующих предметов и 
/или табличек. 

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из 
двух - трех слов, необходимых в учебной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; 

при восприятии вопросов обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди 

полный); при восприятии поручений обучающийся выполняет их и дает соответствующий 

речевой комментарий (например, «Я взял книгу»), повторяет только фразы – сообщения; 

грамотно оформляет высказывания, воспроизводит речевой материал достаточно внятно, 

реализуя произносительные возможности, использует в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства. 

Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и словосочетанийпри 

постепенном увеличении выбора речевых единиц, расширения лексического состава 

речевого материала, усложнения грамматических конструкций. 

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого 

материала 

Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов (микродиалогов, 

коротких монологических высказываний), опознавание на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

 
Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить 

слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы. 

Формирование и развитие у учеников 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 учеников навыков правильного воспроизведения 

звукового состава речи при использовании регламентированных и допустимых замен. 

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической и 

мелодической структуры речи. 

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без 

призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и 

приближенно (с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая 

ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

Формирование и развитие у учащихся навыков 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 элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны 
речи. 
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Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами – выражением 

лица, позой, пластикой. 
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Разделы работы Содержание коррекционной работы 

(последовательное усложнение содержания коррекционной работы) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Формирование речевого слуха 

 

Развитие стойкой 

условной двигательной 

реакции при восприятии на 

слух речевых стимулов 

Формированиестойкой условной двигательной реакции при восприятии на 

слух речевых стимулов 

Выполнение заданного движения 

при восприятии на слух 

различных речевых стимулов, 

умение ждать речевой сигнал и 

действовать на начало речевого 
сигнала 

Различение, распознавание и 

опознавание слов в условиях 

ограниченного выбора (при 

выборе из двух –пяти) 

Различение, распознавание 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) 

Различение, распознавание и 

опознавание слухозрительно и на 

слух слов в условиях 

ограниченного выбора, их 

воспроизведение при реализации 

произносительных 

возможностей, показ 
соответствующих предметов и 

табличек. 

Различение, распознавание, 

опознавание фраз, слов и 

словосочетаний, восприятие 

коротких текстов 

Различение, распознавание и опознавание на слухозрительной основе фраз 

из двух -трех слов, связанных с организацией учебной деятельности 

(поручения, вопросы, сообщения) и математическим материалом (темы «В 

классе», «Математический материал») 

Различение, распознавание и опознавание  на слух  фраз, слов  и 

словосочетания, которые ученики  различают   и  опознают на 

слухозрительной основе (темы «В классе», «Математический материал») 

Развитие восприятия микродиалогов  и коротких монологоческих 

высказываний их двух –трех простых предложений, включающих по два – 

три слова, по темам, связанным с организацией учебной деятельности и 

математическим материалом:  слухозрительное  восприятие  текста, 

опознавание  на  слух  основного речевого  материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий (темы «В 

классе», «Математический материал») 
Слухозрительное различение и опознавание фраз из двух –трех слов, 

Различение и опознавание 

слухозрительно и на слух 

фраз,слов и словосочетаний. 

Распознавание на слух 

фраз,слов и словосочетаний. 
 

При восприятии вопросов - 

речевые ответы на них, при 

получении заданий -их 

выполнение 

и речевой отчет, при восприятии 
сообщений, их повторение. 

Грамотное оформление 

речевых высказываний. 
Воспроизведение речевого 

материала внятно, выразительно 
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 различение и опознавание на слух фраз из двух –трех слов, а также слов, 

словосочетаний (темы «В классе», «Я и моя семья», «Завтракаем, 

обедаем, ужинаем»). 

Работа над восприятием текстов диалогического и монологического 

характера, состоящих из двух –четырех знакомых фраз: слухозрительное 

восприятие текста, опознавание на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение 

заданий(темы «В классе», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, 

ужинаем»). 

• Слухозрительное различение, распознавание и опознавание 

простых предложений из двух -трех слов; словосочетаний, включающих 

существительные, местоимения, числительные, союз «и»; отдельных слов; 

различение и опознавание на слухпростых предложений из двух -трех 

слов; слов; словосочетаний (темы «В классе»,  «Здоровье») 

• Работа над текстами диалогического и монологического характера, 

состоящих из четырех –шести предложении: слухозрительное восприятие 

текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий (темы «В 

классе», «Здоровье») 

• Слухозрительное различение, распознавание и опознавание 

распространенныхпредложений с однородными членами 

(подлежащим или дополнением), необходимых при организации 

учебной деятельности и при устной коммуникации в часто 

повторяющихся социально-бытовых ситуациях; словосочетаний, 

включающих существительные, местоимения, числительные, 

союзы «и, а», частицы «не, уже»; отдельных слов. Различение и 

опознавание на слух простых предложений из трех слов, а также 

слов и словосочетаний (темы «В классе», «Я и моя семья», 
«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы») 

• Работа над текстами диалогического и монологического характера, 

состоящими из четырех -шести предложений: восприятие на слух 

текстов, восприятие на слух основного речевого материала 

и и эмоционально, реализуя 

произносительные возможности, 

используя в процессе устной 

коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику 

лица, позу, пластику). 
 

Участие в диалоге с учителем . 

С учетом уровня речевого 

развития инициирование 

учеником собственных устных 

высказываний, вопросов к 

учителю, выражение с помощью 

устной речи просьб, 

предложений сообщение 

сведений о себе, своих друзьях, 

результатах собственной 

деятельности и др. 

При затруднении в восприятии 

речевой информации выражение 

в устных высказываниях 

непонимания. 

Восприятие текстов 

диалогического и 

монологического характера; 

опознавание на слух основного 

речевого материала (отдельных 

предложений, слов, 

словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий.. 

Пересказ текста. 
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 (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий(темы «В классе», «Я и моя семья», 
«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы») 

 

Различение, распознавание и опознавание на слух простых предложений 

из двух –трех слов; словосочетаний, включающих существительные, 

местоимения, числительные, союзы («и», «а»); отдельных слов (темы «В 

классе», «Времена года (осень, зима), «Тематическая и терминологическая 

лексика общеобразовательных дисциплин» «Завтракаем, обедаем, 

ужинаем») 

Работа над текстами диалогического и монологического характера, 

состоящих из четырех –шести простых предложения: восприятие на слух 

текста, восприятие на слух 

основного речевого   материала   (отдельных предложений,  слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и выполнение заданий (темы «В классе», «Времена 

года (осень,  зима),  «Тематическая и терминологическая  лексика 

общеобразовательных дисциплин» «Завтракаем, обедаем, ужинаем») 

Различение,  распознавание и  опознавание  на  слух простых 

распространенных предложений, включая предложения с однородными 

членами (подлежащим и дополнением); словосочетаний, включающих 

существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы 

(«еще»); отдельных слов (темы «Я и моя семья», «Тематическая и 

терминологическая лексика  общеобразовательных  дисциплин», 

«Здоровье», «Времена года (весна, лето)»). 

Работа над текстами диалогического и монологического характера, 

состоящими из шести -восьми простых предложений: восприятие на слух 

текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий (темы «Я и 

моя     семья», «Тематическая и терминологическая лексика 

общеобразовательных дисциплин», «Здоровье», «Времена года (весна, 
лето)»). 
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 Распознавание на слух предложений, включающих как знакомые слова - 

подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, однородные члены 

(подлежащее и дополнение), так и слова и словосочетания, незнакомые по 

звучанию. Различение и опознавание на слух простых и сложных 

предложений, словосочетаний с союзами (и) и частицами(тоже, не). 
Распознавание на слух слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию 

(темы «Школьная жизнь»; «Тематическая и терминологическая лексика 

общеобразовательных дисциплин», «Времена года (осень)», «Мой дом, 

мои друзья»);«Здоровье», «Времена года (весна, лето)»). 

Различение и опознавание на слух простых распространенных 

предложений, включая предложения с однородными членами 

(подлежащим и дополнением); словосочетаний, включающих 

существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы 

(«еще»); отдельных слов (темы «Я и моя семья», «Тематическая и 

терминологическая       лексика       общеобразовательных       дисциплин» 

«Здоровье», «Времена года (весна, лето)», «Школьная жизнь», «Спорт»). 

Работа   над   текстами   диалогического   и   монологического характера, 

включающих до шести –восьми простых предложений: восприятие на 

слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала 

(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение 

заданий (темы «Школьная жизнь»; «Тематическая и терминологическая 

лексика общеобразовательных дисциплин», «Времена года (осень, весна, 
лето)», «Мой дом, мои друзья», «Здоровье», « Спорт» 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение 

слогосочетаний с постепенным их наращиванием до четырех-пяти слогов, 

слитно слов (двух и трехсложные), коротких фраз из двух слов, деление 

более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя) 

Воспроизведение длительного выдоха, слитно сочетаний из четырех – 

шести слогов, слитно слов (двух и трехсложные), коротких фраз из двух 

слов, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи 

учителя) 
Слитное произнесение слогов с постепенным их наращиванием -для 

Воспроизведение слитно слов, 

коротких фраз, деление более 

длинных фраз на синтагмы (с 

опорой на образец речи учителя 

и самостоятельно) 
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 сочетаний взрывного и гласного типа папапа... до шести –восьми слогов, 

для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до четырех –шести 

слогов; слитное воспроизведение слов и коротких фраз (до трех слов), 

деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи 

учителя) 

Воспроизведение слогов слитно с постепенным их наращиванием -для 

сочетаний взрывного и гласного типа папапа... до восьми десяти слогов, 

для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до четырех -шести 

слогов; слитное воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз из 

трех слов, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец 

речи учителя) 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием довосьми –десяти, слов и коротких фраз (состоящих из 
восьми –десяти слогов) 

 

Работа над голосом Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, сохранение одинаковой высоты тона на разных гласных, а также 

согласных, произносимых с голосом; 
Устранение нарушений голоса. 

Воспроизведение динамических модуляций (нормальный голос –громкий 

-тихий), сохраняя нормальную высоту и тембр. 

Воспроизведение модуляций голоса по высоте (нормальный -высокий - 

низкий) в пределах естественного диапазона, сохраняя нормальный тембр 

и сил. 

Изменение 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) 

Воспроизведение речевого 

материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, 

реализация в речи 

сформированных навыков 

восприятия на слух и 

воспроизведения модуляций 

голоса по силе и высоте. 

Работа над ритмико- 

интонационной структурой 

речи 

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры 

речи: слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного; 

ударение в двух- и трехсложных словах и логическое ударение в коротких 

фразах (выделяя ударный слог более длительным произнесением 

гласного). 
Распознавание   на    слух    и    воспроизведение    элементов    ритмико- 

Восприятие на слух и 

воспроизведение отработанных 

элементов ритмической 

структуры речи в словах и 

фразах 
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 интонационной структуры речи: слитность и паузы, краткое и долгое 

произнесение гласного, ударение в словах, фразовое ударение; различение 

и опознавание на слух повествовательной, вопросительной и 

побудительной интонации. 

Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико- 

интонационной структуры речи: ударения в двух-, трех-, четырехсложных 

словах (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно) и 

фразового ударения (с помощью учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно), синтагматического членения фраз (по подражанию 

учителю и самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный, 
медленный, быстрый). 

 

Работа над звуковым составом 

речи 

Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый 

концентр (а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при замене остальных звуков 

регламентированными субститутами; при необходимости в дополнении к 

сокращенной системе фонем использовать временные замены (замена 

звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, замена звука р звуком л (l), звука к 

звуком т, замена х звуком к или h).Устранение нарушений звукового 

состава речи. 

Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый 

концентр (а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,l,р) при замене остальных 

регламентированными субститутами; смягчение согласных перед звуком и 

(например, спит, кино.). 

Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый 

концентр: а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,l,р,а также йа,йу,йо,йэ, б и зпри 

замене остальных регламентированными субститутами; смягчение 

согласных перед звуком и (например, спит, кино) 

Воспроизведение в словах и фразах звуков первого концентра, а также 

звуков б, з, д, ж, г, ц,ч, сочетаниййа (я), йо (е), йэ (е), йу (ю); 

дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах звуков а –о, 

о –у, а –э, э –и, б –п, д –т, г –к, ц –с, ч –ш, а –я, о –е, у –ю, э –е, слитное 

произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на 

стыке слов); 

Воспроизведение в речевом материале звуков ы, щ, мягких согласных в 

закрытых (например: встань, девять) и открытых слогах перед гласными а, 

Воспроизведение звукового 

состава слов точно или 

приближенно с использованием 

регламентированных и 

допустимых замен, реализация в 

самостоятельной речи 

сформированных 

произносительных навыков. 
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 о, у (например: Ваня, тетя, пюре), 

Дифференцированное произнесение в словах гласных звуков, включая и – 

ы, согласных звуков, включая с –з, ш –жи др., 

Слитное произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и 

на стыке слов) 

Дифференцированное воспроизведение в речи звуков, родственных по 

артикуляции: гласных: а-э, и-э, а–о, о–у, и–ы; согласные: м –б, м –п, н -д, и 
–т; с-ш, з-ж, с –щ, ц –ч; б –п, д –т, г –к, в –ф, з –с, ж –ш; ц –с, ч –ш; ц –т, ч 

–т; ф-ф', в-в', п-п', б-б' (и др. твердых и мягких согласных), слитное 
произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на 

стыке слов) 

Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 

родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах: 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 –ти др. 
звонких и глухих. Развитие самоконтроля. 

 

Работа над словами Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к 

нормальному, соблюдение звукового состава точно или с 

регламентированными и допустимыми заменами, словесного ударения и 

орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные 
знаки). 

Внятное воспроизведение слов 

при реализации 

произносительных возможностей 

Работа над фразами Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, 

приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля 

фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение (с опорой на 

образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, 

вопросительных и побудительных фраз передача эмоциональной окраски 
высказывания, используя естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику лица, позу, пластику) 

Внятное и эмоциональное и 

воспроизведение фраз, реализуя 

произносительные возможности, 

используя естественные 

невербальные средства 

коммуникации 

Работа над текстами Воспроизведение диалогов, состоящих из двух -четырех реплик до восьми 

-десяти реплик, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации 

(мимику, пластику и т.п.) 

Воспроизведение диалогов и 

монологических высказываний 

достаточно внятно и 

эмоционально, реализуя 

сформированные 
навыки произнесения звуковой и 
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  ритмической структуры речи, 

используя в речевом общении 

естественные невербальные 

средства коммуникации (мимику, 
пластику и т.п.) 
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Тематическое планирование 
Работа по различению и распознаванию слов слухозрительно и на слух начинается 

со II четверти. В течение I четверти всё время индивидуальных занятий отводится на 

формирование произносительной стороны устной речи. 

Различение и опознавание текстов, фраз, словосочетаний, слов слухозрительно и на 

слух начинается с III четверти. 

1 доп. класс 
Тематическое планирование 

по формированию речевого слуха на год 

№ Тема Примерный речевой материал Кол-во 
часов 

1 Формирование стойкой 
условной двигательной 
реакции при восприятии 

на слух речевых стимулов 

Папапа 
Пупупу 

24 

2 Различение и 

распознавание слов при 
выборе из 1-5. 

Дом-собака-тетрадь-мяч-авто, авто-мама- 

ручка-тетрадь-папа и др. 

12 

3 Различение и опознавание 
слов при выборе из 1-5. 

Дом-собака-тетрадь-мяч-авто, авто-мама- 
ручка-тетрадь-папа и др. 

9 

4 Различение и опознавание 

фраз связанных с 

организацией занятий. 

Надень наушники. Аппарат работ? Доброе 

утро (добрый день). Убери карандаш 

(книгу…). Дай альбом (тетрадь…). Возьми 

ручку (бумагу…). 

18 

5 Различение и опознавание 

фраз связанных с 

математическими 

представлениями. 

Название чисел: один, …, пять. 

Примеры типа: 2+1, 4-3. 
Сколько ручек (карандашей…)? 

Словарь: один, два, три, четыре, пять, плюс, 

минус, будет, сколько. 

12 

6 Различение и 

опознавание текстов, 

фраз, словосочетаний и 

слов, связанных с 

организацией занятий. 

Примерный текст: 
-Дай книгу. 

-На. 

-Спасибо. 

Словарь: ручка, тетрадь, бумага, книга, 

альбом, пластилин, возьми, дай, убери, на, 
спасибо. 

22 

7 Промежуточная 

аттестация. 
Мониторинговая работа 

 2 

 

Тематическое планирование 

по формированию произносительной стороны речи на год 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Обследование речи. 5 

2 Работа по развитию речевого дыхания. 4 

3 Работа над голосом. 4 

4 Работа над ритмико–интонационной структурой речи 4 

5 Постановка и дифференциация звуков. 53 

6 Работа над звуками, словами, фразами. 27 
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7 Промежуточная аттестация. Мониторинговая работа 2 
 

1 класс 
Тематическое планирование 

по формированию речевого слуха на год 

№ Тема Примерный речевой материал Кол-во 
часов 

1 Формирование стойкой 

условной двигательной 

реакции при восприятии 
на слух речевых стимулов 

Папапа 

Пупупу 

3 

2 Различение, 

распознавание и 

опознавание слов при 
выборе из 1-5. 

Дом-собака-тетрадь-мяч-авто, авто-мама- 

ручка-тетрадь-папа и др. 

6 

3 Речевой материал, 

связанный с организацией 

занятий. 

Здравствуй. До свидания. Аппарат работает? 

Что ты будешь делать? Что ты делал? 

Примерные тексты: 

*-Дай пластилин. 

-Возьми. 

-Спасибо. 

*Вова дал пластилин. Ира взяла пластилин. 

Словарь: рука, тетрадь, карандаш, бумага, 

кисточка, книга, пластилин, альбом, клей, 

возьми, попроси, дай, убери, открой, закрой, 

есть, нет, у тебя есть, у меня есть (нет), на, я, 
ты, у меня, у тебя, я буду, Таня будет. 

36 

4 Речевой материал, 

связанный с 

математическими 

представлениями. 

Название чисел: один, …, пять. 

Примеры типа: 3+3, 5-2 

Возьми три карандаша (две ручки). 

Попроси пять ручек (…), возьми две ручки, 

раздай. Собери тетради. Сколько? Сколько 
будет? 

12 

5 Я и моя семья. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Где 

живёшь? 

Примерный текст: 
-Привет. 

-Привет. 

-Как тебя зовут? 

-Марина. А тебя? 

-Меня Саша. 

-Сколько тебе лет? 

-Семь лет. А тебе? 

-А мне восемь. 

-Давай играть! 

-Давай! 

Словарь: семья, папа, мама, брат, сестра, 

адрес, скажи, семь (восемь) лет, три (четыре) 
человека, моя фамилия, меня зовут, я живу, 

маму (папу) зовут. 

12 

6 В классе. В каком классе ты учишься? Как зовут твою 
учительницу? Как ты учишься? Сколько 

15 
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  человек в классе? 

Примерные тексты: 

*Класс. В классе мальчики и девочки. Ребята 

взяли книги. Они читают. 
*-Кто сегодня дежурный? 

-Я! 

-Наташа, возьми тетради. Раздай ребятам. 

Ребята будут писать. 

Словарь: класс, учительница, 

воспитательница, дежурный, вчера, сегодня, 

завтра, парта, доска, стол, мел, цветы, вытри, 
вымой, полей, мальчик, девочка, взять, 

читать, писать, в первом классе. 

 

7 Завтракаем, обедаем, 

ужинаем. 
Возьми (попроси…) ложку (вилку…). У тебя 

есть ложка (вилка…)? Ты хочешь есть? Ты 

завтракал (обедал…)? Ешь суп (…). Пей 

молоко ( чай…). Скажи спасибо. Ты сказал 

спасибо? 
Примерные тексты: 

*-Вова! Иди обедать. 

-Я не хочу. 

-Пора обедать. 

-Я не хочу суп. 

-Ешь, суп вкусный. 

*Наташа и Марина дома. Наташа лепит. А 

Марина рисует. Наташа лепит чашку. А 

Марина рисует ложку. 

Словарь: ложка, вилка, тарелка, нож, чашка, 

суп, каша, картошка, рыба, мясо, хлеб, чай, 

молоко, компот, сок, кофе, завтрак, обед, 
ужин, столовая, ешь, пей. 

16 

8 Промежуточная 
аттестация. 
Мониторинговая работа 

 2 

 

Тематическое планирование 

по формированию произносительной стороны речи на год 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Обследование речи 5 

2 Речевое дыхание 4 

3 Голос 4 

4 Ритмико-интонационная структура речи 12 

5 Звуки и их сочетания 63 

6 Орфоэпия 12 

7 Промежуточная аттестация. Мониторинговая работа 2 

 

2 класс 
Тематическое планирование 

по формированию речевого слуха на год 
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№ Тема Примерный речевой материал Кол-во 
часов 

1 В классе. Возьми (попроси…) клей (…). У тебя есть …? 

Положи … справа. Попроси карандаш. Тебе 

нужен альбом? Зачем нужен? Что тебе нужно? 

Мне нужна книга, а не ручка. Спроси, куда 

положить (где лежит) … . 
Примерные тексты: 

*-Наташа, возьми клей и ножницы. 

-Хорошо. 

-Марина, возьми бумагу и кисточку. 

-Я уже всё взяла. 

-Молодцы. 

-Что мы будем делать? 

-Аппликацию. 

-Какую аппликацию. 

-«Летом в лесу». 

*Наташа взяла бумагу, ножницы. Марина взяла 
клей и кисточку. Они сделали аппликацию 

«Летом в лесу». 

Словарь:клей, линейка, салфетка, ножницы, 

бумага, краски, фломастер, пример, задача, 

реши, прочитай, синий, красный, жёлтый, 

зелёный, чёрный, коричневый.Справа, слева, 

перед собой, простой, лист бумаги, нужно, не 
нужно, ничего не нужно, понравился, не 

понравился. 

19 

2 Здоровье. Как ты себя чувствуешь? Ты здоров (не 

здоров)? Что у тебя болит? Ты пойдёшь (ходил) 

к врачу? С кем ты пойдёшь в больницу? Иди к 

врачу. 
Примерные тексты: 

*-Ты заболела? 

-Да. Я чувствую себя плохо. 

-А что у тебя болит? 

-Живот. 

-Иди к врачу. 

*Женя заболела. Она чувствует себяплохо. У 

неё болит живот. Мама дала Жене лекарство. 

Женя выпила лекарство. Она будет здорова. 

Словарь: здоров, нездоров, заболел, я чувствую 

себя хорошо (плохо), чувствую себя плохо, 

болит, не болит, голова, горло, рука, нога, 

живот, уши, зубы, кашель, насморк, нет кашля, 

ничего не болит, врач, аптека, больница, пойду, 

не пойду, ходил, не ходил, с мамой, с папой, с 
бабушкой, таблетки, капли. 

23 

3 Завтракаем, обедаем, 

ужинаем. 
Ты завтракал (позавтракал)? Что ты ел на обед? 

Ешь щи. Ты хочешь ещё супа? Ты сыт 

(голоден)? Скажи … , чтобы он шёл завтракать. 

Положи ложку справа. 
Примерные тексты: 

16 
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  *Наташа пообедала. А Саша не обедал. Наташа 

уже играет. А Саша ещё обедает. 
*-Я пообедала. А ты? 

-А я не обедал. Что ты будешь делать? 

-Я буду играть. А ты? 

-А я пойду обедать. 

Словарь: я (…) обедал, завтракал, ужинал, не 

обедал, не завтракал, не ужинал, я (…) 

пообедал, позавтракал, уже пообедал, я (…) ещё 

не обедал (…), 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 (…), тарелка, ложка, посуда, справа, 

слева, накрой на стол, грязная (чистая) посуда, я 
буду мыть (вытирать), ты будешь мыть 

(вытирать), после обеда (завтрака, ужина). 

 

4 Я и моя семья. Твоя мама (папа) работает? Где работает … ? 
твоя семья большая или маленькая? У тебя есть 

брат (…)? В каком году ты родился? Когда у 
тебя день рождения? 
Примерные тексты: 

-Сколько человек в твоей семье? 

-Три человека. 

-Твоя мама работает? 

-Работает. 

-А папа? 

-Тоже работает. 

-Ты сейчас пойдёшь домой? 

-Да. Я хочу приготовить ужин. 

-Молодец. Ты хорошая помощница. 

*В семье три человека: мама, папа и Марина. 

Мама и папа работают. Марина учится в школе. 

Марина уже дома. Она приготовила ужин. 

Вечером пришли мама и папа. Мама, папа и 

Марина ужинают. 

Словарь: мама, папа; мама (папа) работает (не 

работает); папа работает, а мама не работает; 

брат(-ья), сестра(-ы), есть брат (сестра), нет 

брата (сестры), бабушка, дедушка, семья 

большая (маленькая), день рождения, у меня 
(мой) день рождения … , родился в … году, 

адрес, мой адрес, я живу в … . 

13 

5 Изучаем школьные 

предметы. 
Названия многозначных чисел. 

Начерти круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Вырежи (наклей, раскрась) круг, квадрат… 

Положи по два (три …) карандаша (…) справа 

(слева). 

Сколько стало? Сколько осталось? 

Который час? Узнай, который час. 
Сейчас два часа (…). 

17 
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  Какой сейчас (был, будет) месяц? 

Сейчас январь (февраль …). У меня (Иры …) 

день рождения в январе. 

Назови дни недели. Сегодня (вчера был, завтра 

будет) понедельник (вторник, среда …). 

Примерные тексты: 

-Марина, сколько ты взяла тетрадей? 

-Двадцать шесть. 

-Ира, а сколько ты взяла тетрадей? 

-Двенадцать тетрадей. 

-Алёша, сколько всего тетрадей взяли девочки? 

-Тридцать восемь. 

-Молодец. Правильно. 

*Марина взяла двадцать шесть тетрадей. А Ира 

взяла двенадцать тетрадей. Сколько всего 

тетрадей взяли девочки? 

Словарь: одиннадцать, двенадцать, … сто, 

прибавить, отнять, умножить, разделить, 

получится, начерти, раскрась, вырежи, наклей, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, по 

два (три и т.д.), справа, слева, перед собой, 

стало, осталось, который час, … часа, месяц, 

день недели, январь, февраль, …, декабрь, 

понедельник, …, воскресенье. 

 

6 Каникулы. Скоро будут каникулы. Что ты будешь делать в 

каникулы? Ты поедешь отдыхать? В какой 

класс ты перейдёшь (перешёл)? Ты перешел 

(перейдёшь) в третий класс? 

Примерный текст: 
-Скоро каникулы. 

-Ура! 

-А что ты будешь делать в каникулы? 

-Я буду отдыхать. А ты? 

-Я тоже. Я люблю плавать. 

-А я люблю ходить в лес. Я люблю собирать 

грибы. 
-А я люблю ловить рыбу. 

-Я тоже люблю ловить рыбу. Как хорошо, скоро 
каникулы! 

-Я тоже рад. Я так люблю лето! 

-И я! 

Словарь: каникулы, отдыхать, буду (не буду) 

отдыхать, я перешёл, перейду. 

12 

7 Промежуточная 

аттестация. 
Мониторинговая работа 

 2 

 

Тематическое планирование 

по формированию произносительной стороны речи на год 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Обследование речи 5 
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2 Речевое дыхание 4 

3 Голос 4 

4 Ритмико-интонационная структура речи 12 

5 Звуки и их сочетания 63 

6 Орфоэпия 12 

7 Промежуточная аттестация. Мониторинговая работа 2 

 

3 класс 
Тематическое планирование 

по формированию речевого слуха на год 

№ Тема Примерный речевой материал Кол-во 
часов 

1 Изучаем школьные 

предметы. 

Возьми карандаш и положи на парту. У тебя есть 

тетрадь? После обеда садись делать уроки. По 

математике задано … Вспомни, что ты делал 

вчера вечером. Как ты провёл выходной день? 

Тебе нужны …? 
Примерные тексты: 

*-Положи тетрадь и книгу на парту. 

-Тетрадь и книга лежат на парте? 

-Да 

-А карандаш тоже лежит на парте? 

-Да. Тетрадь, карандаш и книга лежат на парте. 

*Ира положила тетрадь и книгу на парту. Тетрадь 

и книга лежат на парте. 

Словарь: стол, шкаф, парта, на столе, на парте, на 

шкафу, в стол, в парту, в шкаф, сумка, ранец, 

тетрадь, 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. 

27 

2 Времена года. Какое сейчас время года? Сейчас осень (зима…)? 

Какое время года ты любишь? Что ты будешь 

делать в каникулы? Какая сегодня погода? 
Сегодня холодно? Сегодня холодно. 

Вчера был дождь (не было дождя). Идет снег. Не 

идет снег. 

Примерные тексты: 

*- Ребята, вы выучили развитие речи? 

- Да. 

- А что было задано по развитию речи? 

- Написать рассказ «Осень»? 

- Ира, прочитай свой рассказ. 

- Наступила осень. Погода теплая. На деревьях 

желтые, красные листья. Ребята собирают листья 

в букеты. 

- Ира написала интересный рассказ. Молодец! 
- Я ещё нарисовала осень. 

21 
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  - Молодец, Ира! 

*Наступила осень. Погода теплая. На деревьях 

желтые, красные, оранжевые листья. Ребята 

собирают листья в букеты. 

Словарь:Времена года, осень, зима, каникулы, 

месяц, осенние, зимние месяцы, сентябрь, 

октябрь, ноябрь – осенние месяцы, декабрь, 

январь, февраль – зимние месяцы, погода 

пасмурная (солнечная), погода, холодно, тепло, 

мороз, холодный, теплый день, холоднее, теплее, 

идет дождь (снег), 

не идет дождь, (снег), был дождь, снег, 

не было дождя, снега, будет дождь, снег, 
не будет дождя, снега. 

 

3 Я и моя семья. Сколько тебе лет исполнится? Мне исполнится 

… лет. У тебя есть братья и сестры? Сколько лет 

исполнилось брату (сестре)?Кто твои родители? 

Как зовут твоих родителей? Моя мама врач. Мой 

папа рабочий. 

Примерные тексты: 

*- Поздравляю тебя с днем рождения! 

- Спасибо. 

- А сколько тебе сегодня исполнилось лет? 

- Девять. 

- И мне тоже девять лет. 

-А мне пока восемь лет. 

- Девочки, давайте пить чай с тортом! 

*У Наташи день рождения! Наташе исполнилось 

9 лет! К Наташе пришли Ира и Вика. Девочки 

пьют чай с тортом. Ире тоже 9 лет. А Вике пока 8 

лет. 

Словарь: мне исполнилось, (уже исполнилось, 

еще не исполнилось) … лет, старший (младший) 

брат, старшие (младшие) братья, старшая 

(младшая) сестра, старшие (младшие) сестры, 
родители, врач, рабочий. 

15 

4 Здоровье. Тебе не здоровится? Мне нездоровится. 

Я здоров. Купи в аптеке бинт (вату, йод). 

Сходи в аптеку и купи … Попроси маму (…) 

купить … Как самочувствие? 

Принеси от врача справку. Возьми градусник. 

Поставь градусник. Измерь температуру. Дай мне 

градусник, чтобы измерить температуру. Какая у 

тебя температура? 

У меня (тебя) нормальная (высокая) температура. 
Примерные тексты: 

*- Ты заболела? 

- Да, мне не здоровится. 

- А что у тебя болит? 

- Голова. 

- Сейчас я дам тебе лекарство. 
*Таня заболела. Ей нездоровится. У нее болит 

15 
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  голова. Мама дала Тане лекарство. 

Словарь: Здоровье, здоров, здорова, 

нездоровится, мне не здоровится, 

я чувствую себя…, бинт, йод, вата, капли, 

справка, принеси справку, принеси градусник, 
температура, измерить, нормальная, высокая. 

 

5 Времена года. Назови весенние (летние) месяцы. 

Сейчас март (апрель, май, июнь, июль, август)? 

Ты любишь весну (лето)? Скоро будут весенние 

(летние) каникулы? Почему тает снег? Потому 

что солнце греет. Солнце греет, и снег тает. 

Назови дни недели. Сколько дней в неделе? 

В неделе семь дней. Сегодня (завтра) 

понедельник (вторник…) 

Примерный текст: 
- Какое время года наступило? 

- Весна. 

- А почему вы думаете, что весна? 

- Тает снег. Бегут ручейки. 

- А почему тает снег, и бегут ручейки? 

- Потому что солнце греет! 

- Правильно. Солнце греет, и снег тает. 

Словарь: назови месяцы, дни недели. 

Весенние месяцы – март, апрель, май. 

Летние месяцы – июнь, июль, август. 

Дни недели – понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье. 

Самый холодный месяц…Самый теплый 
месяц….Скоро будут каникулы, солнце греет, 
снег тает. 

22 

6 Промежуточная 

аттестация. 
Мониторинговая 
работа 

 2 

 

Тематическое планирование 
по формированию произносительной стороны речи на год 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Обследование речи 5 

2 Речевое дыхание 4 

3 Голос 4 

4 Ритмико-интонационная структура речи 12 

5 Звуки и их сочетания 63 

6 Орфоэпия 12 

7 Промежуточная аттестация. Мониторинговая работа 2 

 

4 класс 
Тематическое планирование 

по формированию речевого слуха на год 
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№ Тема Примерный речевой материал Кол-во 
часов 

1 Времена года. Сентябрь, октябрь, ноябрь – осенние месяцы. 

Когда бывает ранняя (поздняя) осень? Осенью 

дни становятся короче. Осенью солнце греет 

слабее. Осенью часто идёт 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)? 
Примерные тексты: 

*Осень. Сухие листья опадают. Ребята собирают 
листья в кучи. Взрослые окапывают деревья. 

*Наступила осень. Пора начинать уборку урожая. 

В садах собирают яблоки. На полях убирают 

картофель, свеклу, лук. Богатый урожай 

вырастили в селе. 

Словарь: ночь, день, солнце, дождь, листопад, 

листья, падать, тихо, птицы, старна-страны, сад, 

огород, овощи, фрукты, урожай, убирать, 

картофель, лук, морковь, огурцы, капуста, яблоки, 

груши, виноград, короче, длиннее, осень, 

наступила осень, ночи длиннее, дни короче, греет 

слабее, солнце греет, солнце греет слабее, идёт 

дождь, жёлтые (сухие …) листья, листья падают, 
дальние страны, тёплые страны. 

27 

2 Школьная жизнь. Какие сегодня (завтра) уроки? Сколько сегодня 

уроков? Что интересного ты узнал? Ты живёшь 

далеко от школы? 

Попроси Алену помочь. Расскажи новости спорта. 

Примерный текст: 
В половине девятого утра в нашей школе звенит 

звонок. Начинается первый урок. Ребята готовы к 

уроку. На уроке ребята узнают много нового. 

После урока наступает перемена. На перемене 

можно отдохнуть. 

Словарь: учитель-ученик, учить, урок, перемена, 

звонок , время, звенит звонок, начинается урок, 

первый (второй…) урок, урок окончен, готов ( не 

готов) к уроку, урок чтения (развития речи…), 

попросить помочь (написать, прочитать, решить, 
нарисовать), вид спорта, заниматься спортом. 

21 

3 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. У вас (в квартире) есть газ (горячая вода)? 

У нас в квартире есть (нет) газ(-а) (горячей воды). 

У тебя есть друг (подруга)? 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 

30 
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  исполнилось … лет. С кем ты сидишь за партой? 

У меня есть друг (подруга). Мне исполняется 

осенью (летом) … лет. 
Примерные тексты: 

*Мою подругу зовут Таня. У Тани вчера был день 

рождения. Тане вчера исполнилось 11 лет. Таня 

пригласил в гости ребят из класса. Ребята 

поздравили Таню. Он и подарили цветы, конфеты. 

Таня угощала ребят чаем, конфетами. Потом 

ребята играли, танцевали. Всем было очень 

весело. 

*Письмо подруге 
Дорогая Марина! 

Спасибо за поздравление! Да, мы получили новую 

квартиру. Квартира на 

третьем этаже. Она большая. В квартире две 

комнаты. Есть газ, горячая вода, лифт. Приезжай 

в гости. 
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. 

 

4 Изучаем школьные 

предметы. 

Примерный текст: 
Света не может решить задачу. 

-Давай, я тебе помогу,- сказал старший брат. 

-Нет, я сама решу,- ответила Света. 

-Хочешь, я тебе помогу,- предложила мама. 

-Нет, я сама - ответила Света. 

Девочка думала и решала задачу сама. 

Словарь: отмерь, окружность, 

точка, сумма, разность, частное 

произведение, неделя, месяц, 

год, час, минута, секунда, килограмм, тонна, 

центнер, больше, меньше, короче, 
длиннее, высота-высокий-выше, 

ширина-широкий-шире, длина-длинный-длиннее, 

две тысячи 

(пять тысяч …), двадцать (пять, десять …) минут 

второго (первого…), половина первого (второго 
…), без четверти девять (десять ..), сорок 

(пятьдесят …) минут. 

22 

5 Промежуточная 

аттестация. 
Мониторинговая 

работа 

 2 

 

Тематическое планирование 
по формированию произносительной стороны речи на год 

№ Тема Кол-во 
часов 



424 
 

1 Обследование речи 5 

2 Речевое дыхание 4 

3 Голос 4 

4 Ритмико-интонационная структура речи 12 

5 Звуки и их сочетания 63 

6 Орфоэпия 12 

7 Промежуточная аттестация. Мониторинговая работа 2 

 

5 класс 
Тематическое планирование 

по формированию речевого слуха на год 

№ Тема Примерный речевой материал Кол-во 
часов 

1 Школьная 

жизнь. 

Что ты будешь делать? Зачем ты открыл форточку? 

Открой форточку (окно, дверь…), чтобы проветрить 

класс (комнату). Нужно проветрить… . Ты открыл …? 

Для чего ты взял …? Скажи дежурному, чтобы он 

проветрил класс (открыл форточку, вытер доску…). 

Посмотри на термометр. Скажи, какая температура 

воздуха. Отметь в календаре погоду. 

Примерный текст: 
Сегодня ребята убирали класс. Коля и Галя вытирали 

парты и стол. Марина и Саша мыли доску, стены. Оля 

и Андрей поливали цветы. Таня и Лена сложили в 

шкафу книги и тетради. Наташа взяла тряпку и вытерла 

пол. В классе стало чисто. 
Словарь: вымыть, вытереть, проветрить, открыть, 

закрыть, проветри класс (комнату), открой форточку 

(окно, дверь …). 

27 

2 Спорт. В какой спортивной секции ты занимаешься? Я 

занимаюсь … . Я не занимаюсь ни в какой секции. … 

занимается в секции по плаванию (…). Кто твой 

тренер? Ты устаешь после тренировки? Приходи 

вовремя. 

Примерный текст: 
Вова записался в секцию по футболу. Тренировки в 

секции по футболу проходили два раза в неделю по 

вторникам и четвергам. Тренер предупредил Вову, 

чтобы он приходил вовремя. 

Словарь: секция, секция по футболу, секция по 

плаванию, секция по баскетболу, спортивная секция, 
тренер, тренировка тренироваться, давно, недавно, (не) 

вовремя, я устаю, не устаю, бывает, опаздываю. 

18 

3 В гостях. Разреши (-те) поздравить тебя (вас) с Новым годом. 

Прими (-те) мои пожелания здоровья и долгих лет 

жизни. Скажи…, чтобы он (-а) проходил (-а) и 

раздевалась (-ся). Проходи, раздевайся. Я тебя жду. Мы 

тебя ждем. Не забудь поздравить всех близких с 

праздником. До встречи Нового года сталось… 
Скажи…, чтобы он (а) садилась за стол. Приглашай 

(пригласи) … к столу. Ты пригласил (-а)…? Садитесь 

21 



425 
 

  за стол. 

Примерный текст: 
– Здравствуйте! 

– Здравствуйте. Проходите. 

– Разрешите поздравить вас с Новым годом. Примите 

пожелания здоровья и долгих лет жизни. 

– Спасибо. Я вас тоже поздравляю. Желаю радости, 

удачи, счастья. 
– А это наш подарок. 

– Спасибо. Ой, до встречи Нового года осталось 20 
минут. Скорее проходите за стол. 

– С удовольствием! Какой красивый стол! 

Словарь: разреши поздравить тебя с Новым годом (с 

праздником), прими мои пожелания, проходи, 

раздевайся, я жду тебя, подожди, не забудь поздравить, 

не забудь поздравить всех, садитесь за стол, пригласи, 

приглашаю вас к столу, прошу к столу, до встречи 
осталось … 

 

4 Речевой этикет. Будем знакомы. Мы знакомы. А мы не знакомы. Вы 

знакомы? Мы уже знакомы. Мы ещё не знакомы. 

Давайте знакомиться. Мы уже познакомились. Мы ещё 

не познакомились. 

Очень приятно (неприятно). Как ты хочешь провести 

свой отдых (каникулы, воскресенье, праздники, день 

рождения)? Куда ты собираешься поехать отдыхать? 

Куда ты собираешься? Спроси у…, куда он собирается. 

Я собираюсь домой (в школу, в магазин, в больницу, в 

деревню, на море, к врачу…). Я никуда не собираюсь. 

Я согласен. (Я не согласен). Ты согласен? Ты рад? Рад, 

рад! Есть новости? 

Нет новостей. 
Примерный текст: 
– Здравствуйте. Будем знакомы. Алексей. 

– Очень приятно. Дмитрий. 

– Вы едете отдыхать? 

– Да. Хочу поехать в горы. 

– А я еду на море. По-моему, летом надо отдыхать на 

море! 

– Не согласен. Лучший отдых – путешествие по горам! 

Словарь: будем знакомы, мы (не) знакомы, (не) 

приятно, провести воскресенье (…), ты собираешься, я 

(не) собираюсь, (не) согласен, можно узнать, рад, что 

нового, новости, есть новости, путешествие, свободное 
время,советую, приготовить всё заранее, лодка 

палатка. 

36 

5 Промежуточная 

аттестация. 
Мониторинговая 

работа 

 2 

 

Тематическое планирование 
по формированию произносительной стороны речи на год 
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№ Тема Кол-во 
часов 

1 Обследование речи 5 

2 Работа над звуковым составом речи 67 

3 Работа над голосом 8 

4 Работа по соблюдению орфоэпических норм 12 

5 Развитие ритмико-интонационной структуры речи 8 

6 Промежуточная аттестация. Мониторинговая работа 2 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ» 

(фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 

Цели и задачи специального (коррекционного) предмета 

Цель фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний 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. 

Задачизанятий: 

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 слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны. 

 

Общая характеристика специального (коррекционного) предмета 
На специальных (коррекционных) фронтальных занятиях «Развитие восприятия 

неречевых звучаний и техники речи» реализуются три направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек); 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.) 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
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На фронтальных занятиях «Развитие восприятия неречевых звучаний и техники 

речи» дети учатся воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов28 и 

без аппаратов) звучания музыкальных инструментов (игрушек) -барабана, дудки, 

гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб. 

У них вырабатывается условная двигательная реакция на данные звучания, дети учатся 

различать и опознавать на слух звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных 

по тембру и высоте, количество звуков, продолжительность их звучания (кратко, долго), 

характер звуковедения (слитно или неслитно), темп (нормальный быстрый, медленный), 

громкость (нормально, громко, тихо), ритмы (прежде всего, двух-, трех-и 

четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие), 

высоту (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука 

относительно первого); направление звучания (локализация звучания в пространстве). 

Наряду с традиционными музыкальными инструментами для обогащения 

сенсорной сферы учеников 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» и др. 

Важным направлением работы на фронтальных занятиях в слуховом кабинете 

является обучение глухих детей восприятию неречевых звучаний, связанных с 

окружающим человека звуковым фоном (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов). Информация о состоянии окружающей среды, заключенная в неречевых 

звучаниях, адекватное представление об акустическом пространстве является весьма 

значимым для более полноценной ориентации в социуме, необходимым условием 

регуляции поведения человека, его психического развития. 

На фронтальных занятиях «Развитие восприятия неречевых звучаний и техники 

речи» используются следующие неречевые звучания, связанные с окружающим человека 

звуковым фоном: бытовые шумы – шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в 

дверь, звонок в дверь и др.; городские шумы – сигналы городского транспорта, сигналы 

машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера и др.; шумы 

вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала - звук приближающегося транспорта, гудки 

поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.; шумы военной техники 

(стрельба из автомата, пулемета и др.);голоса животных и птиц (домашних животных – 

лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, курицы, 

гусей, цыплят и др., диких животных и птиц); шумы, связанные с явлениями природы 

(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.). На 

фронтальных занятиях в слуховом кабинете ученики также различают и опознают на слух 

разговор и пение, мужской и женский голос. Важно, чтобы обучение восприятию на слух 

бытовых шумов, городских шумов, сигналов транспорта, шума военной техники, голосов 

животных и птиц, шумов, связанных с явлениями природы не проводилось формально, 

всегда связывалось с расширением представлений детей об окружающей 

действительности. Рекомендуется группировать звучания по темам, например, «На 

ферме», «Животные в лесу», «Пение птиц» «Городской транспорт» и др. Для таких 

упражнений можно использовать специально изготовленные пособия, типа «На ферме». 

Подчеркнем, что, привлекая и расширяя знания детей об окружающем мире, не надо 

превращать работу по развитию восприятия неречевых звучаний в уроки развития речи 

или ознакомления с окружающим. Звуки окружающего мира дети воспринимают в 

аудиозаписи, в процессе обучения рекомендуется использовать специальные 

компьютерные программы. 
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Развитие восприятия неречевых звуков окружающего мира на занятиях тесно 

связано с восприятием звуков окружающего мира детьми в процессе всей их 

жизнедеятельности в школе и во внешкольное время, когда внимание учеников 

целенаправленно привлекается к окружающим звукам, формируются умения адекватно 

действовать в соответствии с этими звучаниями, навыки поведения, принятые в социуме. 

Фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи 

являются коллективными, поэтому их содержание должно быть доступно всем учащимся 

класса. При планировании и организаций работы необходимо знать, какие звучания 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый ученик класса (без 

аппаратов и с индивидуальными слуховыми аппаратами) и на каком расстоянии, а также 

какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает 

каждый ученик (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики 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 

т.п. в зависимости от возможностей обучающихся). 

Важное значение придается развитию у обучающихся восприятия и 

воспроизведения устной речи. Обучение проводится при пользовании детьми 

индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или 

аппаратуры , использующей радиопринцип или инфракрасное излучение. На данных 

занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение 

произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При 

этом первичные произносительные умения у детей формируются на индивидуальных 

занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 

фронтальных занятиях. Таким образом, на специальных (коррекционных) фронтальных 

занятиях основной задачей является закрепление произносительных умений учеников, 

сформированных на индивидуальных занятиях. Это предполагает обязательное 

совместное календарное планирование специальной (коррекционной) работы по 

закреплению произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к 

содержанию работы над произношением фронтальных занятиях «Развитие восприятия 

неречевых звучаний и техники речи» включает все разделы работы: развитие речевого 

дыхания, голоса, работа над звуками их сочетаниями, работа над элементами ритмико– 

интонационной структурой речи, словами, фразами, текстами (преимущественно 

диалогами). 

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи 

обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, при которых 

дети могут сначала определенные элементы динамических, темповых, ритмических и 

высотных соотношений звуков, характер звуковедения научиться различать и опознавать 

на слух при прослушивании звучаний элементарных музыкальных инструментов или 

игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании 

фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со 

звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них). 

Близость сенсорной основы различных по темпу, интенсивности, характеру 

звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек) 

и элементов речевой интонации способствует тому, что развивающиеся у учеников 

возможности слухового восприятия неречевых звучаний оказывают положительное 

влияние на развитие у них умений более осознанно вслушиваться в элементы ритмико– 

интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения их 

воспроизведением обучающимися. 

Речевой материал -слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, 

рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, 

отбирается с учетом знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во 



429 
 

внеурочное время, а также в соответствие с фонетической задачей занятия (речевой 

материал специально насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи). 

При планировании и проведении специальной работы над произношением 

учитывается важность соблюдения метода обучения произношению –аналитико – 

синтетического, концентрического полисенсорного, необходимость смены видов речевой 

деятельности (от менее самостоятельных -подражание, чтение, к более самостоятельным 

–называние картинок, ответы на вопросы, самостоятельная речь и др.), а также видов 

работы, способствующих поддержанию интереса учеников на занятиях, повышения 

мотивации овладения устной речью. Важное значение придается развитию у учеников 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи: весь речевой материал, 

который дети учатся говорить, он воспринимают слухозрительно и на слух. В процессе 

обучения произношению на специальных (коррекционных) фронтальных занятиях 

широко используется фонетическая ритмика. 

Специальные (коррекционные) фронтальные занятия по развитию восприятия 

неречевых звучаний и техники речи являются одной из организационных форм 

образовательно –коррекционной работы, поэтому к ним предъявляются требования, 

аналогичные другим дисциплинам, в том числе к работе по развитию речи, ее восприятия 

и воспроизведения. 

 

Ценностные ориентиры содержания 

специального (коррекционного) предмета 

Фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи 

имеют важное значение для развития нарушенной слуховой функции, восприятия и 

воспроизведения устной речи у глухих детей с ЗПР или легкой умственной отсталостью 

(при постоянном использовании индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование у 

обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия -умений 

вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции 

на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, 

интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний 

окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и 

животных и др.), способствует получению более полной информация об окружающей 

среде, ориентации и адекватному взаимодействию в социуме, что является необходимым 

условием регуляции поведения человека, его психического развития. 

Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, 

проводимая на специальных (коррекционных) занятиях на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями и работой по развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороной в других организационных 

формах школьного обучения, имеет важное значение для активизации овладения устной 

речью обучающимися, что способствует их личностному развитию, получению 

образования. 

Планируемые результаты обучения 

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; 
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 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. 

 
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 слухозрительного восприятия устной речи, овладение достаточно 

внятной речью, приближающейся по звучанию к естественной. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Мониторинг освоения содержания данного специального (коррекционного) 

предмета предполагает проведение в конце каждой четверти специальных проверок по 

развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, которые 

дети учились воспринимать в данный период обучения. В связи с реализацией 

преемственности в работе по развитию восприятия и воспроизведения устной речи в 

разных организационных формах образовательно – коррекционного процесса в 

содержание проверок слухового и слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны у каждого ученика, проводимых учителем индивидуальных 

занятий, включается, в том числе, речевой материал, отработанный на фронтальных 

занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи. Учитель 

фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и техники речи каждую четверть 

составляет аналитический 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. 

Аналитический отчет предоставляется администрации образовательной организации. 

Кроме этого учитель принимает участие в ежегодном составлении характеристики 

слухоречевого развития каждого ученика. 

 

Место предмета в Базисном учебном плане 
Согласно учебному плану фронтальные занятия по развитию восприятия 

неречевых звучаний и технике речи проводятся в первом –третьем классах по 1 часу в 

неделю. 



431 
 

Примерный учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся недельный (вариант 1.3) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы I 
доп. 

I II III IV V 

Коррекционно- Формирование 3 3 3 3 3 3 18 

развивающая речевого слуха и        

работа произносительной        

 стороны устной        

 речи (индивиду-        

 альные занятия)*        

 Музыкально- 2 2 2 1 - - 7 
 ритмические        

 занятия        

 Развитие слухового 1 1 1 - - - 3 
 восприятия и        

 техника речи        

 (фронтальные        

 занятия)        

 Социально -    2 2 2 6 
 бытовая      

 ориентировка      

 Развитие познава- 2 2 2 2 2 2 12 
 тельной сферы»        

 (индивидуальные        

 занятия)        

 

- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные 

занятия «Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из 

расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

учеников в классе. 

Содержание начального общего образования 

на фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия 

и технике речи 

 

Развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 
инструментов (игрушек). 

Формирование условной двигательной реакции на неречевые стимулы: звучание 

музыкальных инструментов (игрушек) -барабана, дудки, гармошки, свистка, 

металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб. Определение расстояния, 

на котором ученики воспринимают звучания этих игрушек. Различение и опознавание на 

слух звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся ( в упражнениях, проводимых фронтально, 

используются звучания, доступные всем учащимся класса; при выполнении 

индивидуальных заданий учитываются возможности слухового восприятия каждого 

ученика). Различение, опознавание и распознавание на слух количества звучаний, 

продолжительности 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, 
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повышение и понижение второго звука относительно первого). Определение на 

слух направления звучания (локализация звучания в пространстве). 

 
Развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира 

Различение, познавание и распознавание на слух бытовых шумов –шумы бытовой 

техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь и др., уточнение представлений 

детей об окружающей действительности в связи с данными неречевыми звучаниями. 

Различение, познавание и распознавание на слух городских шумов –сигналы городского 

транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи – 

скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера, ; шумы вокзала, метро, аэродрома и 

речного вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего 

самолета, гудки теплохода и др.), уточнение представлений детей об окружающей 

действительности в связи с данными неречевыми звучаниями. Различение, познавание и 

распознавание на слух голосов животных и птиц (домашних животных –лошади, коровы, 

овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц –петуха, курицы, гусей, цыплят и др., 

диких животных и птиц), уточнение представлений детей об окружающей 

действительности в связи с данными неречевыми звучаниями. Различение, познавание и 

распознавание на слух шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум 

дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.), уточнение представлений детей об 

окружающей действительности в связи с данными неречевыми звучаниями. Различение, 

опознавание и распознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голосов. 

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи. Развитие речевого 

дыхания, голоса, работа над звуками их сочетаниями, работа над элементами ритмико– 

интонационной структурой речи, словами, фразами, текстами (преимущественно 

диалогами), короткими стихотворениями. 
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Разделы работы Содержание коррекционной работы 
(последовательное усложнение содержания обучения) 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Развитие слухового 

восприятия с помощью 

элементарных 

музыкальных 

инструментов (игрушек) 

Формирование условной двигательной реакции на звучание 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) (без аппаратов и с 

индивидуальными слуховыми аппаратами) -барабана, дудки, гармошки, 

свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб. 

Определение расстояния, на котором ученики воспринимают звучания 

доступных их слуху элементарных музыкальных инструментов (без 

аппаратов и с индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Различение и опознавание на слух (без аппаратов и с индивидуальными 

слуховыми аппаратами) звучания музыкальных инструментов (игрушек) 

резко противопоставленных по высоте и тембру (барабан-свисток, 

металлофон-бубен, гармошка-бубен, гармошка-шарманка и др.). 

Различение и опознавание на слух (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами) и воспроизведение движениями и голосом 
количества звучаний, 

их длительность и краткость, 

степени интенсивности звучания (громко-тихо), 

ритмов (дву-, трех – сложные), 

темпа (быстрый, медленный), высоты - высокие, средние, низкие звуки 

(источники звучания должны быть доступны слуховому восприятию 

учеников: барабан, металлофон, гармошка, свисток и др.). 

Определение направление звучания музыкальных инструментов и голоса 

(без аппаратов и при бинауральном слухопротезировании) -справа –слева 

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) при выборе из трех –пяти звучаний элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек): барабана, дудки, гармошки, 

свистка, металлофона, бубна, ксилофона, 

маракасов, треугольника, румб. 

Распознавание и опознавание на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

слитного и неслитного звучания, 

различных ритмов (двух -, трех- , четыре -, пяти- сложных и т.п.), 

динамики звучания (громко-нормально - тихо), 
темпа (медленный, нормальный, быстрый), 

Условная двигательная реакция на 

неречевые стимулы: ученик ждет 

начала сигнала и выполняет заданные 

элементарные движения в момент их 

звучания и заканчивает точно при 

окончании звучания. 

Отражение в элементарных заданных 

движениях и воспроизведение с 

помощью речи соответствующих 

неречевых звучаний. 

Самостоятельное называние 

музыкальных инструментов. 

Словесное определение звучаний. 

Выполнение заданий и речевые отчеты 

по их выполнению, ответы на 

вопросы, характеризующие 

воспринятые звучания и 
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 звуковысотных соотношений (одинаковые звуки, разные звуки - 

повышение и понижение звуков) 

соотнесение ритма и высотных соотношений неречевых звуков с 

речевыми ритмами (ритмической структурой слов, фраз) и мелодической 

структурой фраз. 

Определение направление звучания музыкальных инструментов и 
голоса (без аппаратов и при бинауральном слухопротезировании): справа 
-слева, спереди –сзади. 

 

Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи 

Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз из двух -трех 

слов, слов и словосочетаний. 

Слухозрительное восприятие коротких диалогов из двух –трех реплик. 

Закрепление умений правильного пользования речевым дыханием, 

слитного воспроизведения слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием слогов, слитного произнесения слов (двух и 

трехсложные), коротких фраз из двух –трех слов, деления более 

длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя) 

Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, сохранение одинаковой высоты тона на разных гласных, а 

также согласных, произносимых с голосом; 

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической 

структуры речи: слитность и паузы,краткое и долгое произнесение 

гласного; ударение в двух- и трехсложных словах и логическое ударение 

в коротких фразах (выделяя ударный слог более длительным 

произнесением гласного). 

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

Разговора-пения, разговора –инструментальной музыки, женского и 

мужского голоса 

Распознавание и опознавание на слух фраз, словосочетаний и слов (с 

учетом реализации индивидуально –дифференцированного подхода) 

Слухозрительное и на слух восприятие диалогов (учетом реализации 

индивидуально –дифференцированного подхода), 

Закрепление слитного произнесения слогов с постепенным их 
наращиванием (с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика), слитного воспроизведения слов и коротких фраз (до трех слов), 

Различение и опознавание 

слухозрительно и на слух на слух слов 

и коротких фраз. При восприятии 

вопроса –ответ на него, задания –его 

выполнение и речевой отчет, 

повторение сообщений. 

Слухозрительное восприятие коротких 

диалогов. 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); 

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 
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 деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи 

учителя). 

Закрепление воспроизведения речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра. 

Развитие восприятия на слух и воспроизведения изменений 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) (с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика). 

Распознавание и опознавание на слух и воспроизведение элементов 

интонационной структуры речи: ударения в двух-, трех-, 

четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно) и фразового ударения (с помощью учителя, по 

графическому знаку и самостоятельно), синтагматического членения 

фраз (по подражанию учителю и самостоятельно), изменение темпа речи 

(нормальный, медленный, быстрый), передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации (по подражанию 

учителю). 

Закрепление воспроизведения звукового состава слов (с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика. 

Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к 

нормальному, соблюдение звукового состава точно или с 

регламентированными и допустимыми заменами, словесного ударения и 

орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные 

знаки). 

Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в 

темпе, приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или 

деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение (с опорой 

на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, 

вопросительных и побудительных фраз передача эмоциональной окраски 

высказывания, используя естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику лица, позу, пластику). 
Воспроизведение диалогов эмоционально, реализуя сформированные 

навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи, 

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. 
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 используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику, пластику и т.п.). 

 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний 

окружающего мира. 

Выработка условной двигательной реакции при восприятии на слух (в 

аудиозаписи) бытовых шумов (телефонный звонок, звонок в дверь и 

др.); городских шумов (сигналы городского транспорта и др.); голосов 

домашних животных (лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и 

др.). Определение расстояния, на котором ученик реагирует на данные 

речевые стимулы. 

Различение и опознавание на слух доступных по звучанию бытовых 

шумов, городских шумов, голосов домашних животных и птиц, шумов, 

связанных с явлениями природы. 

Выработка условной двигательной реакции при восприятии на слух (в 

аудиозаписи) бытовых шумов (шумы бытовой техники идр.); городских 

шумов (сигналы городского транспорта, шумы приближающегося 

транспорта, гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и 

др.), голосов диких животных и птиц; шумов, связанных с явлениями 

природы (завывание ветра, шум дождя, плеск реки и др.). 

Различение и опознавание на слух доступных по звучанию бытовых 
шумов, городских шумов, голосов диких животных и птиц, шумов, 

связанных с явлениями природы. 

Стойкая условная двигательная 

реакция при восприятии на слух 

неречевых звучаний. 

Различение и опознавание неречевых 

звучаний, их словесное определение, 

соотнесение с картинками, понимание 

жизненных ситуаций, в которых 

можно услышать эти звучания, 

значение восприятия определенных 

звучаний, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности. 
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1 доп. класс 
Тематическое планирование на год 

№ Тема Кол- 
во ч. 

1 Выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы (слоги, слогосочетания), 
определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (без ЗУА). 

1 

2 Выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы (слова), определение 

расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (без ЗУА). 

1 

3 Выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы(слоги, слогосочетания), 

определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы с 
использованием ИСА. 

1 

4 Выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы (слова), определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы с использованием ИСА. 

1 

5 Выявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы, определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы(без ЗУА) 

1 

6 Выявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы, определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (без ЗУА) 

1 

7 Выявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы, определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (с ИСА) 

1 

8 Выявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы, определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (с ИСА) 

1 

9 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания без 

применения ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 
источника звука. 

1 

10 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания без 

применения ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 
источника звука. 

1 

11 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания с 

применением ИСА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 
источника звука. 

1 

12 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания с 

применением ИСА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 
источника звука. 

1 

13 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на речевые сигналы (слоги, 

слогосочетания) без применения ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого 
ребёнка) расстоянии от источника звука. 

1 

14 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на речевые сигналы (слова) 

без применения ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии 

от источника звука. 

1 

15 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на речевые звучания (слоги, 

слогосочетания) с применением ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого 
ребёнка) расстоянии от источника звука. 

1 

16 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на речевые звучания (слова) с 

применением ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 
источника звука. 

1 

17 Различение и опознавание на слух бытовых шумов – шумов городского транспорта. 1 

18 Различение и опознавание на слух голосов домашних животных. 1 

19 Различение и опознавание на слух шумов, связанных с состоянием человека (плач, смех, 
чихание, кашель). 

1 

20 Различение на слух без аппарата неречевых звучаний резко противопоставленных по 
высоте и тембру: барабан-свисток. 

1 

21 Различение на слух без аппарата неречевых звучаний резко противопоставленных по 
высоте и тембру: металлофон-бубен. 

1 
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22 Различение на слух с аппаратом неречевых звучаний резко противопоставленных по 
высоте и тембру: барабан-свисток. 

1 

23 Различение на слух с аппаратом неречевых звучаний резко противопоставленных по 
высоте и тембру: металлофон-бубен. 

1 

24 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом длительности и 
краткости неречевых звучаний (источники звука: барабан). 

1 

25 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом длительности и 
краткости неречевых звучаний (источники звука: металлофон). 

1 

26 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом длительности и 

краткости неречевых звучаний (источники звука: свисток). 

1 

27 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом степени 
интенсивности неречевых звучаний: громко-тихо (источники звучания: барабан). 

1 

28 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом степени 
интенсивности неречевых звучаний: громко-тихо (источники звучания: металлофон). 

1 

29 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом степени 
интенсивности неречевых звучаний: громко-тихо (источники звучания: свисток). 

1 

30 Различение на слух с аппаратом степени ( громко –тихо) интенсивности речевых 
сигналов: звуков, слогов, слогосочетаний, слов. 

1 

31 Определение направления источника звука с опорой на зрение и при исключении 
зрительного восприятия направления источника звука: спереди сзади слева справа. 

1 

32 Различение при прослушивании с аппаратом магнитофонных записей: разговор – пение. 1 

33 Уточнение и определение оптимального режима работы аппаратуры коллективного и 
индивидуального пользования. 

1 

 ИТОГО: 33 

1 класс 
Тематическое планирование на год 

№ Тема Кол- 

во ч. 

1 Выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы (слоги, слогосочетания, 

слова), определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (при 

использовании ИСА). 

1 

2 Выявление условной двигательной реакции на речевые стимулы (слоги, слогосочетания, 

слова), определение расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (без 
использования ЗУА). 

1 

3 Выявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы, определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (при использовании ИСА). 

1 

4 Выявление условной двигательной реакции на неречевые стимулы, определение 
расстояния, на котором ребёнок реагирует на данные стимулы (без использования ЗУА). 

1 

5 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания без 

применения ЗУА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 
источника звука. 

1 

6 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания с 

применением ИСА на максимальном (индивидуально для каждого ребёнка) расстоянии от 

источника звука. 

1 

7 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на речевые сигналы (слоги, 

слогосочетания,слова) без применения ЗУА на максимальном (индивидуально для 
каждого ребёнка) расстоянии от источника звука. 

1 

8 Формирование устойчивой условной двигательной реакции на речевые звучания (слоги, 

слогосочетания, слова) с применением ЗУА на максимальном (индивидуально для 

каждого ребёнка) расстоянии от источника звука. 

1 

9 Различение и опознавание на слух бытовых шумов (шумы бытовой техники). 1 

10 Различение и опознавание на слух голосов диких животных. 1 

11 Различение и опознавание на слух шумов, связанных с явлениями природы (раскаты 1 
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 грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки.)  

12 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом длительности 
и краткости неречевых звучаний: долго – кратко. 

1 

13 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение движениями и голосом степени 
интенсивности неречевых звучаний: громко – тихо. 

1 

14 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение длительности и краткости речевых 
сигналов: гласных звуков, слогов, слов. 

1 

15 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение длительности и краткости речевых 
сигналов: слов. 

1 

16 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение степени интенсивности речевых 
сигналов: гласных звуков, слогов, слов. 

1 

17 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение степени интенсивности речевых 
сигналов: слов. 

1 

18 Восприятие на слух с аппаратом и воспроизведение ритмической структуры двусложных 
слов. 

1 

19 Восприятие на слух с аппаратом и воспроизведение ритмической структуры двусложных 

слов. 

1 

20 Восприятие на слух с аппаратом и воспроизведение ритмической структуры трёхсложных 
слов. 

1 

21 Восприятие на слух с аппаратом и воспроизведение ритмической структуры трёхсложных 
слов. 

1 

22 Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов 
(металлофон-бубен) при последовательном их звучании с ИСА. 

1 

23 Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов (свисток- 
барабан) при последовательном их звучании с ИСА. 

1 

24 Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов 
(металлофон-бубен) при последовательном их звучании без ЗУА. 

1 

25 Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов(свисток- 
барабан) при последовательном их звучании без ЗУА. 

1 

26 Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов 

(металлофон-бубен) при одновременном их звучании с ИСА. 

1 

27 Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов (свисток- 
барабан) при одновременном их звучании с ИСА. 

1 

28 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
неречевых сигналов без аппарата. 

1 

29 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
неречевых сигналов с аппаратом при бинауральном протезировании. 

1 

30 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
речевых сигналов без аппарата. 

1 

31 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
речевых сигналов с аппаратом при бинауральном протезировании. 

1 

32 Различение при прослушивании с аппаратом магнитофонных записей: разговор, пение. 1 

33 Уточнение оптимального режима работы аппаратуры коллективного и индивидуального 
пользования. 

1 

 ИТОГО: 33 

2 класс 
Тематическое планирование на год 

№ Тема Кол- 
во ч. 

1 Определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая условная 
двигательная реакция на речевые стимулы (при использовании ИСА) 

1 

2 Определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая условная 
двигательная реакция на речевые стимулы (без использования ЗУА) 

1 
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3 Определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая условная 
двигательная реакция на неречевые стимулы (при использовании ИСА) 

1 

4 Определение максимального расстояния, на котором выявляется чёткая условная 
двигательная реакция на неречевые стимулы (без использования ЗУА) 

1 

5 Определение на слух (при использовании ИСА) числа последовательных неречевых 
звучаний. 

1 

6 Определение на слух (без использования ЗУА) числа последовательных неречевых 
звучаний. 

1 

7 Определение на слух с аппаратом ритмической структуры двухсложных слов. 1 

8 Определение на слух с аппаратом ритмической структуры двухсложных слов. 1 

9 Определение на слух с аппаратом ритмической структуры трёхсложных слов. 1 

10 Определение на слух с аппаратом ритмической структуры трёхсложных слов. 1 

11 Определение на слух с аппаратом ритмической структуры коротких фраз. 1 

12 Различение и опознавание на слух бытовых шумов (телефонный звонок, стук в дверь, 
звонок в дверь). 

1 

13 Различение и опознавание на слух городских шумов (сигналы машин службы помощи – 
скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы салюта). 

1 

14 Различение и опознавание на слух бытовых шумов (шумов вокзала, метро, аэродрома и 
речного вокзала). 

1 

15 Различение и опознавание на слух бытовых шумов (гудки поезда, шум взлетающего 
самолета, гудки теплохода и др.). 

1 

16 Различение и опознавание на слух шумов военной техники. 1 

17 Различение и опознавание на слух голосов домашних животных и птиц. 1 

18 Различение и опознавание на слух голосов диких животных и птиц.  

19 Различение и опознавание на слух проявлений физиологического и эмоционального 
состояний человека – смех, плач, чихание, кашель и др. 

1 

20 Различение на слух с аппаратом интенсивности речи (громко-нормально-тихо). 1 

21 Воспроизведение речевого материала громко, нормально, тихо. 1 

22 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение интенсивности речи (громко- 
нормально-тихо). 

1 

23 Различение на слух с аппаратом темпа речи (медленный-нормальный-быстрый). 1 

24 Воспроизведение речевого материала в темпе медленный, нормальный, быстрый. 1 

25 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение темпа речи (медленный-нормальный- 
быстрый). 

1 

26 Различение на слух с аппаратом высоты (нормальный-высокий-низкий), базовых 
мелодических структур голоса. 

1 

27 Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты. Побуждение к 
изменению высоты голоса. 

1 

28 Различение на слух с аппаратом и воспроизведение высоты (нормальный-высокий- 
низкий), базовых мелодических структур голоса. 

1 

29 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 

неречевых сигналов без аппарата. 

1 

30 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
неречевых сигналов с аппаратом при бинауральном протезировании. 

1 

31 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
речевых сигналов без аппарата. 

1 

32 Определение на слух направления слева – справа, спереди – сзади источника звучания 
речевых сигналов с аппаратом при бинауральном протезировании. 

1 

33 Различение при прослушивании с аппаратом магнитофонных записей: разговор, пение, 
игра на музыкальных инструментах. 

1 

34 Уточнение оптимального режима работы аппаратуры коллективного и индивидуального 
пользования. 

1 

 ИТОГО: 34 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

(фронтальные занятия) 

 

Пояснительная записка 

Введение во внеурочную деятельность специального предмета «Социально – 

бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных компетенций обучающихся, 

их социальной адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях 

целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и коммуникативной 

культуры, в том числе, во взаимодействии с достаточно широким кругом детей, включая 

слышащих сверстников, и взрослых. 

Предмет «СБО» направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 

Цель предмета СБО – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и 

адаптации в современном социуме. 

Задачи предмета социально – бытовая ориентировка: 

научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства; 

сформировать практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых 

бытовых умениях и навыках; 

коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной 

жизни. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития воспитанников, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса воспитанников и т. д. 

Большинство разделов программы изучается с третьего по девятый класс. Это 

позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствованию имеющихся у них умений и навыков, 

формированию новых. Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы. 

Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильмов и 

др. В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. 

Особенностью учебной программы по социально-бытовой ориентировке является 

своеобразие содержания изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее 

постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочному и 
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осознанному усвоению изучаемого предмета. 

 
Общая характеристика специального (коррекционного) предмета 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с ЗПР зависит от 

приближения потребностям, своеобразия особенностей психического развития этих 

детей. Социально-бытовая направленность обеспечивает успех этого педагогического 

процесса во вспомогательных классах школы глухих, сделает обучение этой категории 

детей адекватным. 

Особенностью этой программы является принятие в качестве ведущего принципа 

образовательного процесса для данной категории детей -принципа социально-бытовой 

ориентировки. 

Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена 

следующими темами: 

• Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание. 

• Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. 
Кухонная посуда и приборы. Уход за ними. 

• Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: дождь, снег, 

слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года. 

• Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие 

и моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. 

Уход за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее 

периодичность и обязательность. 

• Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального 

маршрута поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 

• Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром 

социального обслуживания инвалидов. 

На занятиях по СБО уделяется внимание обогащению словарного запаса, 

используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, 

одежда, игрушки и др.); образная (рисунки, плакаты, картины); символическая (например, 

условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной 

машины-автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, стандартные 

инструкции, бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема линий метро, 

пассажирского транспорта). 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, труда, 

естествознания. 

Достичь желаемых результатов в процессе СБО учащихся с нарушением 

интеллекта в комплексе с учебной работой помогает организация воспитательной работы. 

Работа воспитателей и учителя СБО должна быть согласованной, скоординированной в 

действиях и планах. 

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

1. Самостоятелен в пределах квартиры, во вне нуждается в постоянной помощи; 

2.Самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более сложных 

случаях нуждается в помощи со стороны. 

3. Самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в помощи 

только в особо сложных критических обстоятельствах. 
Обучение ведется с опорой на личный опыт и знания учащихся. 

Социально-бытовая ориентировка должна выйти за рамки только предметной области, она 

должна стать принципом обучения глухих детей наряду с принципом широкого 

использования предметно-практической деятельности при построении учебно- 

воспитательного процесса для глухих детей с ЗПР. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке 

обучающие: 
• научатся правилам ведения домашнего хозяйства; 

• получат практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых 

бытовых умениях и навыках; 

• скорригируется личностное развитие и подготовка их к самостоятельной жизни. 

 
Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

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

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

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

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

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

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

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 

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

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

отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др); 

5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации 

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

школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи 

явлений окружающего мира и расширяющегося личного пространства и др); 

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 

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

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) формирование мышления и речи осуществляемое на основе конкретных представлений 

о предметах в ходе экскурсий и наблюдений за окружающим миром с последующим 

моделированием соответствующих ситуаций в классе; 
2) создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических занятиях; 

3) формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий на 

уроке; 

4) формирование активной гражданской позиции в жизни района, города. 

Предметные результаты 

1) подготовка обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, 
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возможностей и особенностей развития. 

2) расширение представлений об окружающем мире; накопление социально- 

эмоционального опыта; 

3) развитие навыков межличностного взаимодействия; выработка приемов самоконтроля 

за своим поведением, внешностью, обучение умению вступать в общение с различными 

людьми в различных ситуациях. 

4) формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для 

сообщения о своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 
Результаты освоения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»: 

- подготовка обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, 
возможностей и особенностей развития; 

- формирование конкретных представлений о предметах и явлениях окружающего мира в 

процессе практической социально-бытовой деятельности; 

- развитие жизненных компетенций, необходимых для социальной адаптации и получения 

образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Знания, умения и навыки оцениваются по пятибалльной системе, учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся и контролируются через устный опрос, 

выполнение практических работ. Достижение планируемых результатов освоения 

учебного предмета оценивается по итогам текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущая аттестация проводится в следующей форме: обобщение текущих 

отметок, выставленных обучающимся в течение всей учебной четверти. Промежуточная 

аттестация: обобщение четвертных отметок, выставленных обучающимся в течение 

учебного года. 

 

Место предмета в Базисном учебном плане 
Предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую 

подготовку глухих обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у каждого 

обучающегося того необходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему 

уверено начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно 

адаптироваться в ней и интегрироваться в социум. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Содержание программы 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной 

отсталости зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей 

психического развития этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной 

деятельности. Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена 

следующими темами: 

• Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание. 

• Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная 
посуда и приборы. Уход за ними. 

• Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные 

явления: дождь, снег, слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и 

временем года. 

• Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и 

моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. 
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Уход за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее 

периодичность и обязательность. 

• Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута 

поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 

• Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального 

обслуживания инвалидов. 

Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной 

областью наряду с предметно-практической деятельностью обеспечивающей адекватность 

всего учебно-воспитательного процесса для глухих детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении знакомых понятий. 

Ученики более успешно трудятся в условиях знакомых учебных ситуаций, усвоенных 

алгоритмов занятий. Такая образовательная деятельность вызывает у них положительную 

мотивацию и интерес к занятиям. Именно так построенные уроки с пошаговым 

расположением учебного материала и адаптивными видами помощи каждому ученику, 

хорошо воспринимаются учащимися этих классов и обеспечивают успех учебно- 

воспитательного процесса. 
 

 

 
Личная гигиена 

Содержание курса 

III класс (68 ч) 

Личная гигиена и её значение. Режим своего дня. Последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета. Уход за руками. Средства ухода за руками. 

Последовательность действий при мытье рук. Уход за ногами. Средства ухода за ногами. 

Последовательность действий при мытье ног. Уход за зубами. Правила чистки зубов. 

Средства ухода за зубами и место их хранения. Необходимость и периодичность чистки 

зубов. Уход за ушами. Средства ухода за ушами. Правила мытья ушей. Правила 

безопасности при мытье ушей. Уход за глазами. Гигиена чтения и просмотра 

телевизионных передач. Необходимость ношения очков при назначении врача. Уход за 

волосами. Правила расчёсывания волос. Необходимость и периодичность мытья волос. 

Средства ухода за волосами; 
Одежда 

Одежда и её значение. Подбор одежды и головного убора по сезону. Виды головных 

уборов и сезонной одежды: зимняя, летняя, демисезонная. Складывание одежды. Приёмы 

складывания носовых платков, маек, трусов. 

Уход за одеждой. Правила чистки и стирки одежды и способы действий. Сушка мокрой 

одежды. 

Обувь 

Обувь и её значение. Подбор обуви по сезону. Уход за различного вида обувью. Значение 

чистоты обуви. Средства для чистки и мытья обуви. 

Жилище 
Жилое помещение. Квартира. Комната. Адрес. Количество комнат и их назначение; 

название, местонахождение, назначение помещений в своей квартире. Уборка помещения. 

Поддержание чистоты и порядка в комнате. Удаление пыли. Гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым помещениям. Значение для человека чистоты и порядка в 

помещении, вреде пыли. 
Питание 
Кухонная посуда и столовые приборы. Названия предметов посуды, их назначение; виды 

посуды (кухонная, столовая, чайная); столовые приборы(ложка(чайная, столовая), вилка, 

нож). 
Приготовление пищи. Гигиенические требования при приготовлении пищи; 

техника безопасности   при   работе   с   ножом;   ингредиенты   и   последовательность 
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приготовления бутербродов. 
 

 

 
Личная гигиена 

Содержание курса 

IV класс (68 ч) 

Моё тело и уход за ним. Необходимость соблюдения правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья; средства ухода за телом; режим своего дня; 

последовательность действий при мытье рук; необходимость и периодичность чистки 

зубов; правила чистки зубов; правила ухода за волосами; правила ухода за ногтями; 

Одежда 

Одежда и её значение. Названия предметов одежды; виды одежды по назначению: одежда 

школьная, домашняя, спортивная, рабочая, повседневная, праздничная. Наличие лицевой 

и изнаночной стороны одежды. Складывание одежды. Приёмы складывания брюк, юбок, 

кофт. Складывание сложенной одежды в стопку. Способы аккуратного размещения 

одежды в личном шкафчике. Уход за одеждой. Правила чистки и стирки одежды и 

способы действий. Сушка мокрой одежды. Значение чистоты и опрятности одежды; 

средства для чистки и стирки одежды; инструменты и приспособления для ремонта 

одежды; название места, где можно отремонтировать одежду. 

Обувь 

Обувь и её значение. Названия предметов обуви; виды обуви по назначению: для улицы, 

для дома, спортивная, повседневная, праздничная. Уход за различного вида обувью. 

Правила чистки, мытья обуви и способы действий. Сушка мокрой обуви. Средства для 

чистки и мытья обуви; правила чистки и мытья обуви и способы действий. 

Жилище 
Уборка помещения. Поддержание чистоты и порядка игрушек. Поддержание чистоты и 

порядка на книжной полке. Подметание полов. Гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым помещениям; значение для человека чистоты и порядка в 

помещении, вреде пыли; как пользоваться тряпкой, веником. 

Питание 
Кухонная посуда и столовые приборы. Пользование посудой и столовыми приборами. 

Сервировка стола. Правила и последовательность сервировки стола. Приготовление пищи. 

Правила приготовления овощных блюд (из свежих и отварных овощей). Гигиенические 

требования при приготовлении пищи; техника безопасности при работе с ножом; 

ингредиенты и последовательность приготовления салатов из свежих овощей; 

ингредиенты и последовательность приготовления салатов из отварных овощей. 
 

 

 
Личная гигиена 

Содержание курса 

V класс (68 ч) 

Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета. Уход за волосами: 

периодичность мытья головы, средства борьбы с перхотью и выпадением волос; глаза, 

веки, ресницы, брови, их назначение. Охрана зрения при чтении, просмотре 

телевизионных передач. Правила освещения помещения. 

Питание 
Разнообразие продуктов питания, их значение для здоровья человека. Витамины, 

содержащиеся в основных продуктах. Приготовление пищи. Санитарно-гигиенические 

требования к процессу приготовления пищи. Завтрак: отваривание яиц, приготовление 

бутербродов, салатов, винегрет, яичницы, заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Кухонная посуда и приборы, уход за ними. 

Одежда и обувь 

Виды одежды и головных уборов, обуви, их назначение. Подбор одежды и обуви по 



447 
 

сезону, по назначению (повседневная, праздничная, спортивная). Уход за одеждой и 

обувью (сушка, чистка, стирка, использование кремов для обуви). 

 
Жилище 
Жилое помещение в городе и деревне. Их различение. Виды квартир и подсобные 

помещения в них. Почтовый адрес школы и дома. 

Транспорт 
Виды транспортных средств (наземный, водный, воздушный). Городской транспорт. 

Варианты проезда до школы-интерната, количество времени, затрачиваемого на эту 

поездку. Правила поведения в общественном транспорте. 

Торговля 

Виды магазинов и их назначение (продовольственные, универсамы, универмаги, 

специализированные магазины). Виды товаров различных отделов продовольственных 

магазинов. Порядок приобретения товаров. 
Культура поведения 

Правила поведения при встрече и расставании. Вежливое обращение с просьбами, 

вопросами к взрослым, товарищам, поведение во время разговора. Осанка при ходьбе, в 

положении стоя и сидя. 
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Тематическое планирование 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

III класс (68 часов) 

Личная гигиена Личная гигиена и её значение. Режим 

своего дня.Последовательность 

выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Уход за руками. Средства ухода 

за руками.Последовательность действий 

при мытье рук. Уход за ногами. Средства 

ухода за ногами. Последовательность 

действий при мытье ног. Уход за зубами. 

Правила чистки зубов.Средства ухода за 

зубами и место их хранения. 

Необходимость и периодичность чистки 

зубов.Уход за ушами.Средства ухода за 

ушами. Правила мытья ушей.Правила 

безопасности при мытье ушей.Уход за 

глазами. Гигиена чтения и просмотра 

телевизионных передач. Необходимость 

ношения очков при назначении врача. 

Уход за волосами. Правила 

расчёсывания волос. Необходимость и 

периодичность мытья волос. Средства 

ухода за волосами. 

Понимать значение и необходимость утреннего и вечернего туалета. 

Знать предметы личной гигиены: мыло, полотенце (для рук и банное), 

зубная щётка и паста, шампунь, мочалка. 

Понимать необходимость соблюдения режима своего дня; 
последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Уметь пользоваться средствами личной гигиены по 

назначению;правильно выполнять последовательность утреннего и 

вечернеготуалета. 

Знатьсредства ухода за руками; необходимость мытья рук; 

последовательность действий при мытье рук; 

об индивидуальности средств ухода за руками. 

уметь: 

пользоваться умывальником, кусковым и жидким мылом; 

пользоваться индивидуальным полотенцем; 
насухо вытирать руки; 

правильно выполнять последовательность действий при мытье рук. 

Учащиеся должны знать: 

средства ухода за ногами; 

когда нужно мыть ноги; 

последовательность действий при мытье ног; 

об индивидуальности средств ухода за ногами. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться тазиком с водой и мылом; 

пользоваться индивидуальным полотенцем; 

насухо вытирать ноги; 

правильно выполнять последовательность действий при мытье ног. 

Учащиеся должны знать: 

средства ухода за зубами и место их хранения; 

необходимость и периодичность чистки зубов; 
правила чистки зубов; 



449 
 

  об индивидуальности средств ухода за зубами. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться по назначению зубной щёткой и пастой; 

правильно чистить зубы; 

пользоваться индивидуальной зубной щёткой. 

Учащиеся должны знать: 
средства ухода за ушами; 

необходимость и периодичность мытья ушей; 

правила мытья ушей. 

Учащиеся должны уметь: 

периодически мыть уши; 

соблюдать правила безопасности при мытье ушей. 

Учащиеся должны знать: 

о гигиене глаз; 

о правильном освещении и посадке при чтении и просмотре 

телепередач; 

о временных ограничениях при просмотре телепередач; 

необходимость ношения очков при назначении врача. 
Учащиеся должны уметь: 

правильно освещать свое рабочее место; 

соблюдать правила посадки при чтении и просмотре телепередач; 

соблюдать временные ограничения при просмотре телепередач; 

обязательно носить очки при назначении врача. 

Учащиеся должны знать: 

средства ухода за волосами; 

необходимость и периодичность мытья волос; 
правила расчёсывания и мытья волос. 

Учащиеся должны уметь: 
расчесываться; 

следить за аккуратностью своей прически; 

пользоваться по назначению шампунем; 

соблюдать правила безопасности при мытье головы. 
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Одежда 
Одежда и её значение.Подбор одежды и 

головного убора по сезону.Виды 

головных уборов и сезонной одежды: 

зимняя, летняя, демисезонная. 

Складывание одежды. Приёмы 

складывания носовых платков, маек, 

трусов. 

Уход за одеждой. Правила чистки и 

стирки одежды и способы действий. 

Сушка мокрой одежды. 

Подбор одежды и головного убора по сезону. 

Учащиеся должны знать: 

названия и последовательность времен года; 

признаки времен года; 
температурные особенности разных сезонов; 

виды головных уборов и сезонной одежды : зимняя, летняя, 
демисезонная. 

Приёмы складывания носовых платков, маек, трусов. 

Учащиеся должны знать: 

способы хранения одежды: складывание, развешивание; 

приемы складывания различных вещей: носовых платков, трусов, маек. 

способы аккуратного размещения одежды в личном шкафчике. 
Учащиеся должны уметь: 

складывать различные предметы одежды; 

рационально и аккуратно размещать одежду в личном шкафчике. 

Правила чистки и стирки одежды и способы действий. Сушка мокрой 

одежды. 

Учащиеся должны знать: 

средства для чистки и стирки одежды; 

правила чистки и стирки одежды и способы действий. 

Учащиеся должны уметь: 

следить за чистотой и опрятностью своей одежды; 

чистить щеткой свою одежду; 
сушить мокрую одежду; 

стирать в ручную мелкие вещи. 

Обувь Обувь и её значение. Подбор обуви по 

сезону. Уход за различного вида обувью. 

Значение чистоты обуви. Средства для 

чистки и мытья обуви. 

Подбор обуви по сезону. 
Учащиеся должны знать: 

названия и последовательность времен года; 

признаки времен года; 

температурные особенности разных сезонов; 

виды обуви: зимняя, летняя, демисезонная. 

Учащиеся должны уметь: 
определять по признакам время года; 
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  подбирать обувь соответствующую сезону. 

Значение чистоты обуви. Средства для чистки и мытья обуви. 

Учащиеся должны знать: 

значение чистоты обуви; 

средства для чистки и мытья обуви. 

Учащиеся должны уметь: 

следить за чистотой своей обуви. 

Жилище Жилое помещение. Квартира. Комната. 

Адрес. Количество комнат и их 

назначение; название, местонахождение, 

назначение помещений в своей квартире. 

Уборка помещения. Поддержание 

чистоты и порядка в комнате. Удаление 

пыли. Гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым помещениям. 

Значение для человека чистоты и 

порядка в помещении, вреде пыли. 

Учащиеся должны знать: 

номер своей квартиры; 

количество комнат и их назначение; 

название, местонахождение, назначение помещений в своей квартире. 

Учащиеся должны уметь: 

находить по названию местонахождение помещений в своей квартире. 

Поддержание чистоты и порядка в комнате. Удаление пыли. 
Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

значение для человека чистоты и порядка в помещении, вреде пыли; 

как пользоваться тряпкой. 
Учащиеся должны уметь: 

видеть, где чисто, а где грязно; 
замечать непорядок; 
определять, что является причиной беспорядка; 

вытирать пыль; мыть доску. 

Питание Кухонная посуда и столовые приборы. 

Названия предметов посуды, их 

назначение; виды посуды (кухонная, 

столовая, чайная); столовые 

приборы(ложка(чайная, столовая), вилка, 

нож). 

Приготовление пищи. Гигиенические 

требования при приготовлении пищи; 
техника безопасности при работе с 

ножом; ингредиенты и 

Учащиеся должны знать: 

слова обобщенного значения "посуда", "столовые приборы"; 

названия предметов посуды, их назначение; 
виды посуды (кухонная, столовая, чайная); 

столовые приборы (ложка(чайная, столовая), вилка, нож). 

 

Учащиеся должны уметь: 

выделять посуду среди других групп предметов; 

показывать и называть предметы посуды и столовые приборы; 

узнавать предметы посуды и столовые приборы на изображениях; 
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 последовательность приготовления 

бутербродов. 

распределять посуду по видам. 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования при приготовлении пищи; 

технику безопасности при работе с ножом; 

ингредиенты и последовательность приготовления бутербродов. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять гигиенические требования при приготовлении пищи; 

пользоваться ножом и соблюдать технику безопасности; 

готовить бутерброды. 

IVкласс (68 часов) 

Личная гигиена Моё тело и уход за ним. Необходимость 

соблюдения правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья; 

средства ухода за телом; режим своего 

дня; последовательность действий при 

мытье рук; необходимость и 

периодичность чистки зубов; правила 

чистки зубов; правила ухода за 

волосами; правила ухода за ногтями; 

Учащиеся должны знать: 

о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 
укрепления здоровья; 

средства ухода за телом; 

режим своего дня; 

последовательность действий при мытье рук; 

необходимость и периодичность чистки зубов; 
правила чистки зубов; 

правила ухода за волосами; 

правила ухода за ногтями; 

названия частей тела человека. 

Учащиеся должны уметь: 

использовать по назначению средства личной гигиены; 

правильно выполнять последовательность действий при мытье рук; 

следить за чистотой и аккуратностью своих ногтей; 

правильно выполнять последовательность действий при чистке зубов; 

пользоваться носовым платком; 
следить за аккуратностью своей прически; 

называть и показывать части тела на себе и схематическом 

изображении. 

Одежда Одежда и её значение. Названия 
предметов   одежды;   виды   одежды   по 

Учащиеся должны знать: 
названия предметов одежды; 
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 назначению: одежда школьная, 

домашняя, спортивная, рабочая, 

повседневная, праздничная. Наличие 

лицевой и изнаночной стороны одежды. 

Складывание одежды. Приёмы 

складывания брюк, юбок, кофт. 

Складывание сложенной одежды в 

стопку. Способы аккуратного 

размещения одежды в личном шкафчике. 

Уход за одеждой. Правила чистки и 

стирки одежды и способы действий. 

Сушка мокрой одежды. Значение 

чистоты и опрятности одежды; средства 

для чистки и стирки одежды; 

инструменты и приспособления для 

ремонта одежды; название места, где 

можно отремонтировать одежду. 

виды одежды по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

рабочая, повседневная, праздничная. 
Учащиеся должны уметь: 

называть одежду; 

узнавать одежду по описанию; 

выбирать одежду определенного вида; 
классифицировать одежду по группам, видам. 

Приёмы складывания брюк, юбок, кофт. Складывание сложенной 

одежды в стопку. 
Учащиеся должны знать: 

наличие лицевой и изнаночной стороны одежды; 

способы хранения одежды: складывание, развешивание; 

приемы складывания различных вещей: носовых платков, трусов, маек, 

кофт, юбок, брюк; 

способы аккуратного размещения одежды в личном шкафчике. 

Учащиеся должны уметь: 

определять лицевую и изнаночную сторону одежды; 

складывать различные предметы одежды; 

рационально и аккуратно размещать одежду в личном шкафчике. 

Правила чистки и стирки одежды и способы действий. Сушка мокрой 

одежды. Мелкий ремонт одежды. Инструменты и приспособления для 

ремонта одежды. 

Учащиеся должны знать: 

значение чистоты и опрятности одежды; 

средства для чистки и стирки одежды; 

правила чистки и стирки одежды и способы действий; 

инструменты и приспособления для ремонта одежды; 

название места, где можно отремонтировать одежду. 

Учащиеся должны уметь: 

следить за чистотой и опрятностью своей одежды; 

стирать в ручную мелкие вещи; 
пользоваться утюгом и соблюдать технику безопасности; 

гладить мелкие вещи; 
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  производить мелкий ремонт вещей. 

Обувь Обувь и её значение. Названия 

предметов обуви; виды обуви по 

назначению: для улицы, для дома, 

спортивная, повседневная, праздничная. 

Уход за различного вида обувью. 

Правила чистки, мытья обуви и способы 

действий. Сушка мокрой обуви. 

Средства для чистки и мытья обуви; 

правила чистки и мытья обуви и способы 

действий. 

Учащиеся должны знать: 

названия предметов обуви; 

виды обуви по назначению: для улицы, для дома, спортивная, 

повседневная, праздничная. 

Учащиеся должны уметь: 

называть обувь; 

узнавать обувь по описанию; 

описывать пары обуви; 

классифицировать обувь по группам, видам. 

Правила чистки, мытья обуви и способы действий. Сушка мокрой 

обуви. 
Учащиеся должны знать: 

значение чистоты обуви; 

средства для чистки и мытья обуви; 

правила чистки и мытья обуви и способы действий. 

Учащиеся должны уметь: 

следить за чистотой своей обуви; 

чистить щеткой и мыть тряпочкой свою обувь; 

сушить мокрую обувь. 

Жилище Уборка помещения. Поддержание 

чистоты      и      порядка  игрушек. 

Поддержание чистоты и порядка на 

книжной полке. Подметание полов. 

Гигиенические требования, 

предъявляемые к жилым помещениям; 

значение для человека чистоты и порядка 

в   помещении,   вреде   пыли;  как 

пользоваться тряпкой, веником. 

Поддержание чистоты и порядка игрушек. Поддержание чистоты и 

порядка на книжной полке. Подметание полов. 
Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

значение для человека чистоты и порядка в помещении, вреде пыли; 

как пользоваться тряпкой, веником. 

Учащиеся должны уметь: 

видеть, где чисто, а где грязно; 

замечать непорядок; 

определять, что является причиной беспорядка; 

вытирать пыль; 
мыть игрушки; 
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  подметать пол. 

Питание Кухонная посуда и столовые приборы. 

Пользование посудой и столовыми 

приборами. Сервировка стола. Правила и 

последовательность сервировки стола. 

Приготовление пищи. Правила 

приготовления овощных блюд (из 

свежих и отварных овощей). 

Гигиенические требования при 

приготовлении  пищи; техника 

безопасности при работе с ножом; 

ингредиенты и последовательность 

приготовления салатов из свежих 

овощей; ингредиенты  и 

последовательность  приготовления 

салатов из отварных овощей. 

Пользование посудой и столовыми приборами. Сервировка стола. 
Учащиеся должны знать: 

слова обобщенного значения "посуда", "столовые приборы"; 

названия предметов посуды, их назначение; 

как пользоваться столовыми приборами; 

правила и последовательность сервировки стола. 

Учащиеся должны уметь: 
пользоваться столовыми приборами; 

выбирать посуду и приборы, необходимые для сервировки стола; 

сервировать стол; 

оценивать правильность выполненной сервировки стола. 

Правила приготовления овощных блюд (из свежих и отварных овощей). 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования при приготовлении пищи; 

технику безопасности при работе с ножом; 

ингредиенты и последовательность приготовления салатов из свежих 

овощей; 

ингредиенты и последовательность приготовления салатов из 

отварных овощей. 
Учащиеся должны уметь: 

выполнять гигиенические требования при приготовлении пищи; 

пользоваться ножом и соблюдать технику безопасности; 

готовить салаты из свежих овощей; 
готовить салаты из отварных овощей. 

Vкласс (68 часов) 

Личная гигиена Соблюдение правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета. Уход за 

волосами: периодичность мытья головы, 

средства     борьбы     с     перхотью     и 
выпадением волос; глаза, веки, ресницы, 

Учащиеся должны знать: 

о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья; 

средства ухода за телом; 

режим своего дня; 
последовательность действий при выполнении утреннего и вечернего 
туалета. 
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 брови, их назначение. Охрана зрения при 

чтении, просмотре телевизионных 

передач. Правила освещения помещения. 

Учащиеся должны уметь: 

использовать по назначению средства личной гигиены; 

правильно выполнять последовательность действий при мытье рук; 

следить за чистотой и аккуратностью своих ногтей; 

правильно выполнять последовательность действий при чистке зубов; 

пользоваться носовым платком; 
следить за аккуратностью своей прически; 

называть и показывать части тела на себе и схематическом 

изображении. 

Одежда и обувь Виды одежды и головных уборов, обуви, 

их назначение. Подбор одежды и обуви 

по сезону, по назначению (повседневная, 

праздничная, спортивная). Уход за 

одеждой и обувью (сушка, чистка, 

стирка, использование кремов для 

обуви). 

Учащиеся должны знать: 

названия предметов одежды; 

виды одежды по назначению. 

Учащиеся должны уметь: 

называть одежду; 

узнавать одежду по описанию; 

выбирать одежду определенного вида; 
классифицировать одежду по группам, видам. 

Правила чистки и стирки одежды и способы действий. Сушка мокрой 

одежды. Мелкий ремонт одежды. Инструменты и приспособления для 

ремонта одежды. 
Учащиеся должны знать: 

значение чистоты и опрятности одежды; 

средства для чистки и стирки одежды; 

правила чистки и стирки одежды и способы действий; 

инструменты и приспособления для ремонта одежды; 

название места, где можно отремонтировать одежду. 

Учащиеся должны уметь: 

следить за чистотой и опрятностью своей одежды; 

стирать в ручную мелкие вещи; 

пользоваться утюгом и соблюдать технику безопасности; 

гладить мелкие вещи; 
производить мелкий ремонт вещей. 

Учащиеся должны знать: 
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  названия предметов обуви; 

виды обуви по назначению. 

Учащиеся должны уметь: 

называть обувь; 

узнавать обувь по описанию; 

описывать пары обуви; 
классифицировать обувь по группам, видам. 

Правила чистки, мытья обуви и способы действий. Сушка мокрой 

обуви. 
Учащиеся должны знать: 

значение чистоты обуви; 

средства для чистки и мытья обуви; 

правила чистки и мытья обуви и способы действий. 

Учащиеся должны уметь: 
следить за чистотой своей обуви; 

чистить щеткой и мыть тряпочкой свою обувь; 

сушить мокрую обувь. 

Питание Разнообразие продуктов питания, их 

значение для здоровья человека. 

Витамины, содержащиеся в основных 

продуктах. Приготовление пищи. 

Санитарно-гигиенические требования к 

процессу приготовления пищи. Завтрак: 

отваривание яиц, приготовление 

бутербродов, салатов, винегрет, 

яичницы, заваривание чая. Сервировка 

стола к завтраку. Кухонная посуда и 

приборы, уход за ними. 

Учащиеся должны знать: 

названия предметов посуды, их назначение; 

как пользоваться столовыми приборами; 

правила и последовательность сервировки стола. 
Учащиеся должны уметь: 

пользоваться столовыми приборами; 

выбирать посуду и приборы, необходимые для сервировки стола; 

сервировать стол; 
оценивать правильность выполненной сервировки стола. 

Правила приготовления овощных блюд (из свежих и отварных овощей). 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования при приготовлении пищи; 

технику безопасности при работе с ножом; 
ингредиенты и последовательность приготовления салатов из свежих 

овощей; 
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  ингредиенты и последовательность приготовления салатов из 

отварных овощей. 
Учащиеся должны уметь: 

выполнять гигиенические требования при приготовлении пищи; 

пользоваться ножом и соблюдать технику безопасности; 

готовить салаты из свежих овощей; 
готовить салаты из отварных овощей. 

Жилище Жилое помещение в городе и деревне. 

Их различение. Виды квартир и 

подсобные помещения в них. Почтовый 

адрес школы и дома. 

Учащиеся должны знать: 

название жилых помещений в городе и деревне; 

виды квартир и подсобных помещений; 

адрес школы и дома; 

учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в помещении школы, дома; 

написать письмо домой; 
составить маршрут из школы домой, из дома в школу. 

Транспорт. Виды транспортных средств (наземный, 

водный, воздушный). Городской 

транспорт. Варианты проезда до школы- 

интерната, количество времени, 

затрачиваемого на эту поездку. Правила 

поведения в общественном транспорте. 

Учащиеся должны знать: 

виды транспортных средств; 

городской транспорт; 

варианты проезда до школы-интерната; 

правила поведения в общественном транспорте. 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в многообразии транспортных средств; 

ориентироваться в многообразии маршрутов городского транспорта; 

составить маршрут проезда до школы; 
рассчитать время на поездку; 
технику безопасности в общественном транспорте. 

Торговля. Виды магазинов и их назначение 

(продовольственные, универсамы, 

универмаги, специализированные 

магазины). Виды товаров различных 

отделов продовольственных магазинов. 

Порядок приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 

виды магазинов и их назначение; 

виды товаров различных отделов; 

порядок приобретения товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в магазинах; 
уметь приобретать различные продовольственные товары; 
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  ориентироваться в ценах; уметь планировать свои расходы. 

Культура поведения. Правила поведения при встрече и Учащиеся должны знать: 
 расставании. Вежливое обращение с правила поведения при встрече и расставании; 
 просьбами, вопросами к взрослым, вежливое обращение с просьбами, вопросами к взрослым, товарищам, 
 товарищам, поведение во время поведение во время разговора; 
 разговора. Осанка при ходьбе, в осанка просьбами, вопросами к взрослым, товарищам 
 положении стоя и сидя. Учащиеся должны уметь: 
  правильно себя вести при встрече и расставании; 
  вежливо обращаться с просьбами, вопросами к взрослым, товарищам; 
  соблюдать осанку просьбами, вопросами к взрослым, товарищам. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«Музыкально – ритмические занятия» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, расширение 

кругозора, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, умений принимать 

участие в коллективных формах деятельности, связанных с музыкой. Развитие 

восприятию музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении 

учителя и в аудиозаписи: ее характера (веселый, грустный и т.п.) и доступных средств 

музыкальной выразительности. Развитие умений начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки, выполнять под музыку отдельные движения 

(основные, элементарные гимнастические и танцевальные), их несложные композиции 

правильно, выразительно и по возможности ритмично. Овладение элементарными 

построениями и перестроениями. Развитие навыков декламации несложных детских песен 

под музыку в ансамбле при воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи 

ритмической структуры мелодии. Формирование умений эмоционально и выразительно 

исполнять на элементарных музыкальных инструментах несложный ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе, исполняемой учителем. Закрепление 

произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе в совместной 

деятельности со слышащими сверстниками 

 
Общая характеристика предмета 

Музыкально – ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание детей, 

коррекцию и развитие их двигательной и эмоционально – волевой сферы, слухового 

восприятия, произносительной стороны речи. На музыкально – ритмических занятиях 

проводится целенаправленная работа по коррекции и развитию у детей психических 

функций, приобщению к творческой деятельности. У обучающихся развиваются умения 

взаимодействовать в коллективе сверстников, ответственность за результаты совместной 

музыкально – эстетической деятельности, осуществляемой в доступных для них формах. 

Это способствует их более полноценному развитию детей, их социальной адаптации. 

Задачи музыкально – ритмических занятий включают: 

• приобретение обучающимися навыков социокультурной адаптации за счет 

развития понимания жизненных ситуаций, связанных с использованием музыки и 

музыкально – исполнительской деятельности, развития интереса к музыке, 

исполнительской деятельности, фольклору, народным традициям; 

• развитие мотивов к овладению художественной деятельности, связанной с 

музыкой, реализации элементарных творческих проявлений в различных видах 

музыкально – ритмической деятельности; 

• готовность к участию во внеурочной художественной деятельности, в том 

числе совместно со слышащими сверстниками; 

• формирование и развитие умений, связанных с восприятием музыки (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов). Вычленять музыкальное звучание 

(выработка условной двигательной реакции на звучание музыки), развитие 

эмоционального отклика на музыку, обучение восприятию характера музыки (веселый, 

грустный и др.), доступных средств музыкальной выразительности (элементарных 

звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), 

умений характеризовать услышанное с помощью словесной речи; воспитание культурного 

поведения при слушании музыки; 

• формирование и   развитие   правильных,   выразительных   и   ритмичных 
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движений под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных, бальных и 

современных танцев; 

• формирование и развитие умений участвовать в музыкально –двигательных 
играх; 

• формирование и развитие навыков декламации несложных детских песен 

под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя) при воспроизведении в 

эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 

темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических 

оттенков; 

• формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных 

инструментах, эмоционально и ритмично исполнять в ансамбле с учителем простые по 

форме и ритмическому рисунку музыкальные пьесы (песни); 

• развитие навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 

• развитие мотивов овладения устной речью, постоянного пользования 

средствами электроакустической коррекции, навыков их применения, 

• развитие в процессе музыкально – эстетической деятельности словесной 

речи, эмоционально – волевой и познавательной сфер, взаимодействия в коллективе 

сверстников. 

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся 

постоянно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях 

индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например, 

применяющей радиопринцип. 

На занятиях у детей формируется и развивается эмоциональная отзывчивость на 

музыку, восприятие ее характера (веселый, грустный и др.), элементарных музыкальных 

структур. Основным методическим приемом является двигательное моделирование 

воспринятых элементов музыки. Дети учатся воспринимать контрастные звучания, 

моделировать их с помощью элементарных движений, различать и опознавать сначала 

слухозрительно, затем на слух, определять словесно при использовании соответствующей 

музыкальной терминологии (например, музыка громкая, тихая, быстрая, медленная и др.), 

а также распознавать при прослушивании новых музыкальных фрагментов. 

Ведущим видом деятельности обучающихся на музыкально – ритмических 

занятиях являются музыкально – ритмические движения: дети обучаются правильному, 

эмоциональному и ритмичному исполнению под музыку основных движений (ходьба, бег, 

прыжки и др.), элементарных танцевальных движений, несложных композиций народных 

плясок и танцев, бальных и современных танцев, ориентации в пространстве, по – 

возможности, элементарной музыкально – пластической импровизации. У них 

формируется правильная осанка, проводится работа по коррекции двигательной сферы. На 

занятиях широко используются музыкально –двигательные игры, способствующие в 

доступной и интересной для детей форме закреплению сформированных умений 

восприятия музыки (ее характера, доступных средств выразительности), двигательных 

умений. 

На музыкально – ритмических занятиях дети обучаются эмоциональной 

декламации под музыку несложных детских песен, доступных их пониманию и 

достаточно внятному и выразительному воспроизведению в ансамбле под аккомпанемент 

и управление учителя. 

Дети учатся также игре на элементарных музыкальных инструментах - барабане, 

бубне, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне и др., исполнению в 

ансамбле несложного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

На занятиях ведется целенаправленная работа по закреплению произносительных 

умений обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки). 
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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. 

Место предмета в Базисном учебном плане 
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и первом классах –33 недели. 

Для глухих обучающихся в первом дополнительном и первом классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Согласно учебному плану музыкально – ритмические занятия проводятся в 

подготовительном, первом, втором, третьем, четвёртом классе. 

В подготовительном, первом, втором, третьем классе – 2 часа в неделю и в 

четвертом классе – 1 час в неделю. 
 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Важнейшие ценностные ориентиры данного специального (коррекционного) предмета (с 

учетом возможностей и индивидуальных особенностей детей): 

его направленность на личностное развитие обучающихся в условиях приобщения к 

музыкальному искусству как части духовной культуры общества, формирование более 

целостной картины мира, осуществление эстетического и нравственного воспитания, 

расширение кругозора, активизацию познавательных возможностей, реализацию 

творческого 

потенциала, желания и умений участвовать в художественной деятельности, в том числе, 

совместно со слышащими детьми, развитие навыков взаимодействия в коллективе 

сверстников; 

осуществление коррекции и развития двигательной сферы обучающихся – 

формирование правильных, координированных и ритмичных движений, хорошей осанки 

и др.; 

целенаправленное формирование слухового восприятия музыки в исполнении учителя и 

аудиозаписи (от базовых сенсорных способностей, включающих выработку условной 

двигательной реакции на музыкальное звучание. Обучение различению, опознаванию и 

распознаванию на слух резко отличающихся по звучанию элементов музыки, до 

восприятия фрагментов из известных музыкальных произведений. Определения характера 

музыки и доступных средств музыкальной выразительности, включая звуковысотные, 

темпоритмические, динамические и тембровые отношения); 

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны; 
развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер обучающихся; 

активизация речевого развития детей, совершенствование навыков речевого поведения, 

устной коммуникации в разных видах музыкально- 

ритмической деятельности. 
 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы глухими обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 
2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 
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(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS- 

сообщение и другое); 

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

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

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 
Метапредметные результаты 

Не предусматриваются 

 
Предметные результаты 

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); определение в словесной форме (с 

помощью учителя и самостоятельно) характера музыки, жанра (марш, танец, песня), 

доступных средств музыкальной выразительности; знание названий прослушиваемых 

произведений, названия музыкальных инструментов; эмоциональное, выразительное, 

правильное исполнение под музыку несложных композиций народных, современных и 

бальных танцев, состоящих из элементарных движений, эмоциональная 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 и, по возможности, ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на 

занятиях; закрепление произносительных умений при использовании фонетической 

ритмики и музыки; реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками. 

 

Содержание обучения 

Содержание начального общего образования по предмету "Музыкально-ритмические 

занятия" включает следующие разделы: 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя); 

Обучение движениям под музыку; 
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 (в исполнении учителя и аудиозаписи) 

Определение на слух начала и окончания звучания 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 соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал 

не менее септимы). Различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 
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трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки. 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание 

на слух маршей, танцев, песен различного характера при выборе из двух или трех пьес 

одного жанра. Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), 

характера (веселый, грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности 

(динамических, темповых, метрических, высотных отношений). 

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 при выборе из двух или трех. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных 

по тематике, например «Народная музыка», «Природа в музыке и др. Определение в 

прослушанной пьесе (фрагменте) характера, доступных средств музыкальной 

выразительности. Различение двух- трех 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). Развитие умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать 

коллективное и сольное исполнение. 

Владение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

восприятием музыки (музыка громкая (тихая), темп быстрый(медленный), музыка веселая 

(грустная) и т.п. 

 
Обучение движениям под музыку 

Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение учителя. 

Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные 

положения рук, круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на 

полупальцы и т. д), простейшими построениями и перестроениями (построение двух 

концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах и т. 

д.). (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, 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.). 

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). 

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- 

и четырехдольного метра в умеренном темпе. 

 

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 умения воспроизводить 

звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных длительностей в 

умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе. Исполнение 
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напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо, 

легко. 
Инсценирование песни. 

 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне. 

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и 
каждой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. 

 

Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической 

ритмики и музыки) 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и 

коротких фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию 

учителю и самостоятельно). 

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и 

воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте. 

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: 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; 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. 

Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и 

внятного воспроизведения слов, словосочетаний, фраз, коротких текстов 

(преимущественно микродиалогов), коротких стихотворений. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

на музыкально –ритмических занятиях: 

Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих детей 

осуществляется на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия (т. е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, 

проводимых только на слух при постоянном использовании средств электроакустической 

коррекции. Обучение восприятию музыки проходит в двух формах: как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол музыку. 

Музыкально – ритмические движения. У детей целенаправленно развиваются 

двигательные навыки, формируется хорошая осанка. Они учатся эмоционально, правильно 

и ритмично выполнять под музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и 

др.), элементарные танцевальные и гимнастические упражнения, несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев. 

В процессе обучения весьма широко используются музыкально – ритмические 

игры. У обучающихся развиваются умения понимать и следовать правилам игры, 

имеющей задачи закрепления сформированных умений восприятия характера музыки и 

доступных средств музыкальной выразительности, а также закрепления умений 
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выполнения определенных основных, гимнастических и танцевальных движений, 

ориентации в пространстве, взаимодействия в коллективной деятельности. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных детских песен под 

музыку предполагает проведение специальной работы, направленной на понимание 

обучающимися ее содержания, характера музыки, развитие умений эмоционального 

исполнения песни в ансамбле (под музыкальное сопровождение и управление учителя) 

при воспроизведении в достаточно внятной речи, реализуя произносительные 

возможности, ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Обучение игре на 

элементарных музыкальных инструментах направлено на развитие у детей восприятия 

музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, 

маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к 

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или 

ученики на металлофоне и др). 

Инсценирование (драматизация).Дети знакомятся с доступными им музыкальными 

сказками, учатся различать и опознавать на слух музыкальные фрагменты, 

характеризующие различных персонажей, разучивают несложные танцевальные 

композиции, песенки, разыгрывают сценки, передавая в выразительной пластике и 

достаточно эмоциональной и внятной речи образ героя сказки. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (закрепление произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придается развитию 

слухозрительного и слухового восприятия речи, закреплению произносительных умений. 

Ведется работа по развитию речевого дыхания, голоса, закреплению звукового состава 

речи, восприятия на слух и воспроизведения элементов ритмико – интонационной 

структуры речи, воспроизведения слов и фраз, коротких диалогов преимущественно 

разговорного характера. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями: на индивидуальных занятиях формируются первичные 

произносительные умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на специальных фронтальных занятиях, фонетических 

зарядках, что требует реализации преемственности в работе по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны речи в разных организационных формах образовательно – 

коррекционного процесса 

Тематическое планирование 
Первый класс 

 

Названия разделов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Обучение движениям под 
музыку 

4 ч. 3 ч 5 ч 4 ч 

Обучение восприятию музыки (в 
исполнении учителя) 

5 ч. 4 ч 4 ч 4 ч 

Обучение декламации песен под 
музыку 

5 ч. 4 ч 5 ч. 4 ч. 

Обучение игре на элементарных 
музыкальных инструментах, в 
ансамбле 

4 ч. 3 ч. 4 ч 4 ч 
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Закрепление произносительных 

навыков 

(с использованием фонетической 

ритмики и музыки) 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

Итого за четверть 18ч 14ч 18ч   16ч   

Итого за год 66 ч    

 

Второй класс 
 

Название темы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Обучение движениям под 
музыку 

4 ч. 3 ч 5 ч 4 ч 

Обучение восприятию музыки (в 
исполнении учителя) 

5 ч. 4 ч 5 ч 4 ч 

Обучение декламации песен под 
музыку. 

4 ч. 3.ч 5 ч. 4 ч. 

Обучение игре на элементарных 
музыкальных инструментах, в 

ансамбле 

5 ч. 4 ч. 5 ч 4 ч 

Закрепление произносительных 
навыков 
(с использованием фонетической 

ритмики и музыки) 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

Итого за четверть 18ч 14ч 20ч   16ч   

Итого за год 68 ч    

 

Третий класс 
 

Название темы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Обучение движениям под 
музыку 

4 ч. 3 ч 5 ч 4 ч 

Обучение восприятию музыки (в 

исполнении учителя) 

5 ч. 4 ч 5 ч 4 ч 

Обучение декламации песен под 
музыку. 

4 ч. 3.ч 5 ч. 4 ч. 

Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах, в 
ансамбле 

5 ч. 4 ч. 5 ч 4 ч 

Закрепление произносительных 

навыков 
(с использованием фонетической 
ритмики и музыки) 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

Итого за четверть 18ч 14ч 20ч   16ч   

Итого за год 68 ч    
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Четвёртый класс 
 

Название темы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Обучение движениям под 
музыку 

2 ч. 2 ч 3 ч 2 ч 

Обучение восприятию музыки (в 
исполнении учителя) 

2 ч. 1 ч 2 ч 2 ч 

Обучение декламации песен под 
музыку. 

2 ч. 2.ч 2 ч. 2 ч. 

Обучение игре на элементарных 
музыкальных инструментах, в 

ансамбле 

3 ч. 2 ч. 3 ч 2 ч 

Закрепление произносительных 
навыков 
(с использованием фонетической 

ритмики и музыки) 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

По 20 мин 

на каждом 

уроке 

Итого за четверть 9 ч 7 ч 10ч   8ч  

Итого за год 34 ч    

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты оцениваются со 2-го класса, в тот период, когда у 

обучающихся сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения. Во 

время обучения в первом классах стимулируется работа учеников, используя только 

качественную оценку. 

Оценка усвоения глухими обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, осуществляется на каждом занятии, периодический контроль – в конце четверти. 

Оценка деятельности обучающихся на занятии осуществляется вербально. 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 (восприятие 

музыки, музыкально-ритмические движения, декламация песен, игра на элементарных 

музыкальных инструментах). Задания соответствуют планируемым результатам обучения 

и учитывают индивидуальные возможности каждого обучающегося. Проверки по 

овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на 

музыкально – ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. 

В связи с преемственностью в работе по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны речи в разных организационных формах обучения, 

периодический учет по разделу «Автоматизация произносительных навыков» (с 

использованием фонетической ритмики и музыки) осуществляется совместно с учителем 
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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. 

 

Промежуточный контроль. 
К контрольным измерителям следует отнести: 

контрольно-обобщающий урок в конце 1 и 2 полугодия; 

танцевальные проекты (готовые танцевальные номера, представленные на 
внеклассных мероприятиях различного уровня). 

Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы, с целью 

проверки освоения обучающихся содержания образования, усвоение программного 

материала за год, отслеживание результатов усвоения знаний и сформированности 

общеучебных умений и навыков, а также выявление затруднений обучающихся в 

учебном процессе. 
Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи. 

Каждый правильный ответ оценивается 1 балл, если ответа нет 0 баллов. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы курса 

• Зыкова Т.С.. , Сборник авторских программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида 2005г. 

• Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. 

• — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996. 

• Шматко Н.Д. «Речевая ритмика для малышей» 2005г. 

• Музыка. 1 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П. 

• Сергеева, Т.С. Шмагина.. — М.: Просвещение, 2016. 

• Музыка. 2 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П. 

• Сергеева, Т.С. Шмагина. — М.: Просвещение, 2016. 

• Музыка. 3 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П. 

• Сергеева, Т.С. Шмагина. — М.: Просвещение, 2019. 

• Музыка. 4 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. — М.: Просвещение, 2019. 

• Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 

• слуха. Яхнина Е.З. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б.П. Пузанова. 

— М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

• Яхнина Е.З. Содержание и организация музыкально-ритмических занятий в 

• подготовительной школе для глухих детей. – М., 1991 

• Яхнина Е.З. Музыкально-ритмические занятия с глухими учащимися младших классов. – 
М., 1997. 

 
Дидактические материалы 

1. Набор табличек с речевым материалом 

2. Наборы «Лото», дидактические игры: «Высокие - низкие звуки», «Что делают в домике», 

«Настроение музыки». 

3. Папки с иллюстрациями и речевым материалом «Музыка», «Музыкальные 

инструменты», «Работа над ритмом», «Работа над песней», «Неречевые звучания», «Серии 

сюжетных картинок», наглядные пособия, сигнальные карточки, портреты композиторов. 

 
Оборудование 

1. Компьютер, музыкальный центр, пианино, синтезатор. 
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2. Музыкальные игрушки: барабан, свисток, металлофон, гармошка, бубен, дудочка, 

маракасы. 
3. CD-диски музыкальных произведений (вальс, марш), детских песен, сказок. 

4. Ленты, ложки, погремушки, обручи, цветы, листочки, флажки 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 
«Развитие познавательных процессов» 

Пояснительная записка. 

Курс направлен на развитие познавательной сферы, а также всего личностного 

развития глухого обучающегося с нарушенным интеллектом. Программа содержит 

разделы, включающие развитие всей структуры познавательной деятельности 

обучающегося: развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического); формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики 

пальцев рук; зрительно-пространственной координации, формирование произвольных 

психических процессов - осознанной регуляции своего поведения, внимания, памяти, 

выработки навыков самоконтроля. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Темы и 

содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно 

концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, где предлагается 

новый речевой материал, необходимо использовать те задания, правила которые 

обучающемуся уже известны. Знакомый речевой материал предпочтительнее 

использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять одновременно новое задание 

и незнакомый или малознакомый речевой материал нецелесообразно, поскольку глухим 

обучающимся с нарушенным интеллектом трудно воспринимать сразу две новые 

дидактические задачи. 

Для эффективности обучения используются различные виды и формы речи (устная, 

устно-дактильная, письменная, естественные жесты). Важным является формирование у 

обучающихся навыков слухозрительного восприятия и устного воспроизведения речевого 

материала. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие различных видов мышления. 

2. Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица; драматизации; чтение по ролям). 

Содержание обучения: 

1. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; 

постепенное увеличение объема памяти; развитие логической памяти; развитие 

механической памяти; развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; 

развитие скорости запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного 

запоминания; тренировать прочность и точность запоминания. 

2. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать 

устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания. 

3. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением 

зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; 

развивать зрительное восприятие. 

4. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображения) на группы 

на основании родового признака; называть группы предметов (однородных) 

обобщенными словами; конкретизировать понятия. 
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5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и 

культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении 

упражнений. 

6. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой 

гимнастике; развивать артикуляционную моторику. 

Планируемые результаты освоения курса: 

наличие способности запоминать, припоминать и стремления запомнить важную 

для учебной деятельности и жизненной практики информацию; 

наличие способности не отвлекаться, вести наблюдения; 

наличие способности осмысленного восприятия окружающей действительности, 

графического материала при помощи сохранных анализаторов; 

наличие способности классифицировать предметы (их изображения) на группы на 

основании родового признака; умение называть группы предметов (однородных) 

обобщенными словами; 

способность конкретизировать понятия; 

потребность быть аккуратным; 

наличие настойчивости в выполнении деятельности; 

наличие способности оперировать предметами: захватывать, удерживать 

рациональными способами. 

Тематическое планирование 
3 класс 

1 часа в неделю, за год 34 часов 
№ Тема Количество 

часов 

1 Входная диагностика 2 

2 Развитие внимания 4 

3 Развитие восприятия 2 

4 Развитие мышления 4 

5 Развитие памяти 2 

6 Развитие воображения 2 

7 Развитие быстроты реакции 2 

8 Развитие речи 4 

9 Диагностика ВПФ 2 

 
4 класс 

1 часа в неделю, за год 34 часов 
№ Тема Количество 

часов 

1 Входная диагностика 2 

2 Развитие внимания 3 

3 Развитие восприятия 4 

4 Развитие мышления 9 

5 Развитие памяти 4 

6 Развитие воображения 2 

7 Развитие быстроты реакции 2 

8 Развитие речи 6 

9 Диагностика ВПФ 2 
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5 класс 
1 часа в неделю, за год 34 часов 

№ Тема Количество 
часов 

1 Входная диагностика 2 

2 Развитие внимания 2 

3 Развитие восприятия 4 

4 Развитие мышления 8 

5 Развитие памяти 4 

6 Развитие воображения 2 

7 Развитие быстроты реакции 2 

8 Развитие речи 8 

9 Диагностика ВПФ 2 

 

2.5 Программа психолого-педагогического сопровождения процесса развития 

глухих обучающихся 

Пояснительная записка 

 

Целевое назначение программы: 

Слух - это способность человека различать и воспринимать звуки, что возможно с 

помощью слухового анализатора. Но, к сожалению, не всем дана такая возможность, 

существуют дети, у которых нарушена работа слухового анализатора. Данная категория 

относится к глухим или слабослышащим. Дети с нарушением слуха имеют ряд 

особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти особенности не позволяют 

эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые 

умения и навыки. При нарушении слуха не только существенно затрудняется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. Данная категория обучающихся нуждается в психолог- 

педагогическом сопровождении. 

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. 

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 обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции 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. 
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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. 
Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Диагностическая работа: предполагает проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 

личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в 

обучении и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 

профориентационной работой в образовательной организации; 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. 

2. Развивающая и коррекционная работа: осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также результатов 

комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при 

поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно- 

развивающей работе по результатам данного обследования, систематических 

педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями); осуществление здоровьесберегающей работы совместно со 

специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе 

сетевого взаимодействия. 

3. Консультативная работа: проведение психолого-педагогического 

консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогическими работниками в решении актуальных задач 

развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений. 

4. Информационно-просветительская работа: осуществление профилактики, 

формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, 

образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов. 
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Планируемые результаты освоения курса: 

формирование жизненных компетенций необходимых для социализации в 

обществе; 

овладение определенными коммуникативными навыками, игровой деятельностью; 

формирование умения понимать свое эмоциональное состояние, научиться 

распознавать чувства других людей; 

расширение представления об окружающем мире; 

анализировать причины межличностных конфликтов и умение самостоятельно их 

регулировать. 

Условия для реализации системы психолого-педагогического сопровождения 

 

Кадровое обеспечение 
Психолого-педагогическое сопровождение возможно осуществлять при наличии в 

штате должности педагог-психолог (психолог в сфере образования). 

 

Материально техническое обеспечение 

• Кабинет педагога-психолога (№ 311 сенсорная комната, № 312 комната 

релаксации) 

• Кабинет здоровья (компьютеризированные программы блока психологического 

тестирования) 
Применение цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

• использование мультимедийных средств (ноутбук, проектор). 

• электронная почта педагога-психолога для проведения дистанционного 

консультирования. 

Примерный пакет диагностических методик, характеризующих развитие познавательной 

деятельности ребенка и его личности, используемых педагогом-психологом в работе с 

детьми младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) 
 

1. Методика анализа медицинской и психолого-педагогической документации 

2. Методика наблюдения 

3. Тест Керна-Йирасека на готовность к обучению в школе 

4. Экспресс диагностика готовности ребенка к школе Е.К. Вархатова. 

5. Оценка двигательных функций (психомоторики) 

6. Зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер 

7. Нейропсихологические пробы 

8. Запоминание двух групп слов и фраз 

9. Запоминание места картинки (Т.В. Розанова) — для детей с нарушениями слуховой 

функции и плохо владеющих речью 

10. Узнавание фигур 

11. Таблицы Шульте 

12. Корректурные пробы 

13. Счет по Крепелину 

14. Повторение цифр 

15. Запоминание 10 слов 
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16. Опосредованное запоминание 

17. Пиктограмма 

18. Методика «Кубики Кооса» или Треугольники 

19. Диагностика возможности использования схематизированного образа 

(«Схематизация») 

20. Классификация геометрических фигур (обучающий эксперимент по А.Я. 

Ивановой) 

21. Свободная классификация (с 9 лет) 

22. Цветные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена 

23. Угадай картинку (E.JI. Инденбаум) 

24. Последовательность событий 

25. Понимание рассказов со скрытым смыслом 

26. Понимание сложных речевых конструкций и квазиопространственных отношений 

27. Понимание загадок, пословиц, метафор 

28. Определение понятий 

29. Сравнение понятий 

30. Исключение лишнего (картиночный вариант) 

31. Исключение лишнего (словесный вариант) (Л.И. Переслени и соавт.) 

32. Простые аналогии (Л.И. Переслени и соавт.) 

33. Существенные признаки (Л.И. Переслени и соавт.) 

34. Методика половозрастной идентификации (Н.Л. Белопольская) 

35. Тест Рука 

36. Методика диагностики уровня интелектуального развития младших школьников 

при переходе в среднее звено (авторы Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов.) 

37. Методика «Эмоциональные лица» 

38. CAT (детский апперцептивный тест) 

39. Проективно-графические методики (Рисунок человека, Дом-дерево-человек, 

Рисунок семьи, Несуществующее животное) 

40. Методика оценки школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

41. Методика определения самооценки «Лестница» 

42. Цветовой тест Люшера 

43. Проективная методика диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан 

(школьная тревожность) 

44. Методика «Социометрия» Дж. Морено, модификация М.Битянова 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план (вариант 1.3) 

Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и на- правлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат» г. Бузулука Оренбургской области 

(далее - ГКОУ школа-интернат г. Бузулука) определяет общий объем учебной нагрузки 

обучающихся, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план ГКОУ школы-интерната г. Бузулука разработан в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами; федеральным базисным учебным планом, 

утвержденном приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п; приказом министерства образования Оренбургской области от 

27.07.2016 года № 01-21/1987 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году" с учетом особенностей 

обучающихся. Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает 

выполнение санитарно - гигиенических требований к образовательному процессу 

(СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ». (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2015 г. 

№26). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для глухих обучающихся и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования вариант 1.3 может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости. 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования глухих детей определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования возможность обучения 

на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на следующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для глухих обучающихся, приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» 

ПрАООП НОО вариант  1.3. 

Образовательная организация самостоятельна в создании образовательного процесса, в 

выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия и т.д.). 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык 

(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), чтение, 

развитие речи, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительная деятельность, технология (труд), предметно-практическое обучение, 

социально-бытовая ориентировка, физическая культура. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для глухих обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 классах в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости, развитие слухового восприятия и обучение произношению и дополнительную 

коррекцию познавательных процессов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит и внеурочная деятельность Организация занятий по направлениям вне- урочной 
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деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Специальные образовательные организации предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные 

и групповые занятия, экскурсии, программы дополнительного образования: кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

вариант 1.3. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями, занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

(фронтальное и индивидуальные занятия) и музыкально-ритмическими занятиями. На 

этих занятиях происходит развитие остаточной слуховой функции и формирование 

произношения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным 

областям АООП НОО. 

Кроме того, выбор курсов для индивидуальных и групповых занятий может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей глухих обучающихся со ССД на основании рекомендаций 

медико-психолого-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на 

всех уроках и в сочетании с индивидуальными коррекционными занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и 

расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все участники образовательного процесса: учителя, учителя-дефектологи, 

воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 

ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий. 
Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
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реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1 классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна 

превышать в первом полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

По рекомендации МППК и ИПР для глухих обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости могут реализовываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, формы образования). 

График учебного процесса. Образовательное учреждение (организация) 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для глухих обучающихся (вариант 1.3). 

Учебный план общеобразовательного учреждения (организации) обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает 6 - летний срок (1-6 класс) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся по варианту 1.3. Выбор продолжительности обучения (6 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона в подготовке глухих 

детей к обучению в школе. 

В соответствии с Уставом образовательное учреждение (организация) имеет 

право самостоятельно определять продолжительность учебной недели (5- дневной, либо 6-

дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года - для обучающихся 1 класса – 33 недели, для 2- 

6 классов – не менее 34 недель. 

В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей 

четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не должно превышать: в 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5- 

ых классах – не более 5 уроков в день. 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. На 

основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13 и «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г. №408/ 

13-13: «... в сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического 

напряжения обучающихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только 

классно-урочную, но и иные формы организации учебного процесса». В ноябре – декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 

минут физкультурная пауза согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. 
Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания знаний. 

Во 2-6 классах продолжительность уроков - 40 минут (в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения (организации)). Формы организации образовательного 

процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в рамках 

расписания. 

Расписание   в    образовательном    учреждении    (организации)    для    глухих 
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обучающихся строится с учѐтом графика умственной работоспособности в течение 

учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по 

баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия 

обучающимися предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не 

допускает их перегрузки (в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

(организации)). 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого 

недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в 

коррекционно - развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, 

включенные в коррекционно – развивающую область (Письмо Минобрнауки России от 

06.09.2002 г. №03-51-127ин./13-03). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционной и 

внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности 

обучения, коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать 

необходимые умения и навыки учебной деятельности глухих обучающихся, обучающихся 

по варианту 1.3 адаптированной основной образовательной программы НОО. 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования глухих школьников с легкой формой умственной отсталости осуществляется 

в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья по слуху и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не может боле 5 глухих детей. 

Особенностями учебного плана для глухих обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости (вариант 1.3) являются: 

включение увеличение в образовательную область «Филология» 

специальных предметов «Предметно-практическое обучение», «Развитие речи», 

обеспечивающих достижения уровня начального общего образования, практического 

формирования грамматического строя речи у глухих детей, развитие словесной речи (в 

письменной и устной форме); изучение этих предметов позволяет создать основу для 

развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. Количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей глухих 

обучающихся; 

предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую 

подготовку глухих обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у каждого 

обучающегося того необходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему 

уверено начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно 

адаптироваться в ней и интегрироваться в социум. 

Коррекционная область представлена обязательными индивидуальными и 

фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению, 

фронтальными музыкально-ритмическими и дополни- тельными коррекционными 

занятиями «Коррекция познавательных процессов», способствующими преодолению 

нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, 

достижению предметных, социальных и коммуникативных компетенций, 

предусмотренных начальным общим образованием (вариант 1.3). Часы коррекционно- 
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развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня. 

 

Учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся недельный (вариант 1.3) 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) для глухих обучающихся (вариант 1.3), определяет общий объем учебной 

нагрузки обучающихся, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Время, 

отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит в максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся и 

используется, прежде всего, на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, входящих в предметные области 
«Филология    (язык    и    речевая    практика)»,    «Математика    и    информатика»    и 

«Обществознание и естествознание». В 1 классе, в соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями, эта часть учебного плана отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями. 

В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого 

обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется 

по различным направлениям, способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление. 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 восприятия неречевых звучаний и 

техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные 

занятия); дополнительные коррекционные занятия (индивидуальные занятия). 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию 

восприятия неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок 

специальных (коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия 
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устной речи, ее произносительной стороны, коррекцию и развитие познавательной, 

двигательной, эмоциональной – волевой сфер, что имеет важное значение для более 

полноценного развития обучающихся. 

Введение во внеурочную деятельность специального предмета «Социально – 

бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных компетенций обучающихся, 

их социальной адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях 

целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и коммуникативной 

культуры, в том числе, во взаимодействии с достаточно широким кругом детей, включая 

слышащих сверстников, и взрослых. 

Дополнительные коррекционные занятия направлены, прежде всего, на 

коррекцию и развитие познавательной деятельности обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных и социокультурных потребностей. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание 

определяется образовательной организацией с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

В разделе «Внеурочная деятельность» дано количество часов в неделю, 

отводимого на обязательные предметы по классам: на все виды фронтальных занятий 

указано количество часов на класс; на индивидуальные занятия по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи, а также на дополнительные 

коррекционные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося (общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в 

классе). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет образовательная организация. 

АООП НОО направлена на всестороннее развитие глухих детей с дополнительными 

ограничениями здоровья, к числу которых относятся обучающиеся с умственной 

отсталостью, в отдельных случаях глухие дети с задержкой психического развития 

церебрально-органического происхождения, в результате которой длительное время 

отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы, а также 

обучающиеся, имеющие другие дополнительные нарушения в развитии. Важное значение 

придается формированию у данной категории обучающихся жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а 

также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

В соответствии со Стандартом (вариант 1.3) обучающимся обеспечивается 

нецензовый уровень начального образования. Обучение детей осуществляется в 

соответствии с принципами коммуникативной системы обучения при усилении связи с 

предметно – практической деятельностью на всех уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. Важным фактором успешности обучения является реализация 

индивидуально – дифференцированного подхода к детям при адекватно подобранных 

формах и методах коррекционной помощи с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Особое внимание уделяется специальной работе по введению 

детей в социальную среду на основе планомерного подготовленного и дозированного 

расширения их повседневного жизненного опыта и социальных контактов с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей каждого обучающегося, в том числе с 

нормально развивающимися сверстниками. 

На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и 

речевая практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное 

чтение», «Предметно практическое обучение». Комплексный учебный предмет «Русский 

язык и литературное чтение» представляет определенный набор предметов: развитие 
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речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом и втором классах).В предметной области 

«Филология (Язык и речевая практика)», особое место занимает специальный 

интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение», который 

сочетает в себе компетенции двух предметных областей - филологии и технологии, 

направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно – практической деятельности, формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание 

школьников. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

Необходимым условием достижения глухими детьми современного качества 

общего образования являются: 
- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и 
развитии обучающихся; 

- усиление роли информационно - коммуникативных технологий, в том числе при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.3) глухими обучающимися составляют 6 лет 
(1- 6 классы). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в подготовительном и первом классе — 35 
минут; во 2 - 4 классах – 40 минут. 

Примерный учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся 

недельный (вариант 1.3) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 
Всег 
о 

I II III IV V V I 

 Обязательная 
часть 

 

 

Филология 

(Язык и 

речевая 

практика) 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

9 

 

49 

Предметно – практическое 

обучение 

 

5 
 

4 
 

3 
 

3 
 

2 
 

- 

 

17 
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Математика 

и 

информатика 

 

 
Математика 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
6 

 

 
26 

Обществозна 

ние 

и 

естествознан 

ие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
   

4 

 
Окружающий мир 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
1 

 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

 

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
-  

4 

 

Технология 

 

Материальные технологии 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
1  

1 

 

Компьютерные технологии 
 

- 
 

- 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 

18 

 

Итого 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 
21  

126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

8 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 
21 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

23  
134 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
60 



485 
 

 

 

 

 

 

 
Коррекционн 

о- 

развивающая 

работа 

 
Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 

 

 
3 

 
3 

 

 

 
18 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

- 
-  

7 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний и 

техника речи 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

Социально – бытовая 

ориентировка 

    

2 
 

2 
2  

6 

  
Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие познавательных 

процессов» 

(индивидуальные занятия)* 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
12 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 

 

14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

Примерный учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся 

годовой (вариант 1.3) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 
Всег 
о 

I II III IV V V I 

 
Обязательная 
часть 

 

 

Филология 

(Язык и 

речевая 

практика) 

Русский язык и 
литературное чтение 

26 

4 

 

272 
 

272 
 

272 
 

272 
 

306 

 

1658 

Предметно – практическое 

обучение 

16 

5 

 

136 
 

102 
 

102 
 

68 
 

- 

 

573 



486 
 

 

Математика 

и 

информатика 

 

 
Математика 

 

 
13 

2 

 

 
136 

 

 
136 

 

 
136 

 

 
136 

 
204 

 

 
880 

Обществозна 

ние 

и 

естествознан 

ие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

33 
 

34 
 

34 
 

34 
   

135 

 
Окружающий мир 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 
68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
34 

 

 
- 

 

 
34 

 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

 

- 
 

34 
 

34 
 

34 
 

34 
-  

136 

 

Технология 

 

Материальные технология 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
34  

34 

 

Компьютерные технологии 
 

- 
 

- 

 

34 
 

34 
 

34 
 

34 

 

136 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 

 

99 
 

102 
 

102 
 

102 
 

102 
 

102 

 

609 

 
 

Итого 

 
 

69 

3 

 
 

714 

 
 

714 

 
 

714 

 
 

714 

 
714 

 
 

4263 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

- 
 

- 
 

68 
 

68 
 

68 
 

68 

 

272 

 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 
69 

3 

 
714 

 
782 

 
782 

 
782 

 
782 

 
4535 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

 

33 

0 

 
340 

 
340 

 
340 

 
340 

 
340 

 
2030 
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Коррекционн 

о- 

развивающая 

работа 

 
Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

 

 

 
99 

 

 

 
102 

 

 

 
102 

 

 

 
102 

 

 

 
102 

 

 
102 

 

 

 
609 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 

66 
 

68 
 

68 
 

34 
 

- 
-  

236 

Развитие восприятия 

неречевых звучаний и 

техника речи 

 
33 

 
34 

 
34 

 
- 

 
- 

 
- 

 
101 

Социально – бытовая 

ориентировка 

    

68 
 

68 
 

68 

 

204 

 
Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие познавательных 

процессов» 

(индивидуальные занятия)* 

 

 

 
66 

 

 

 
68 

 

 

 
68 

 

 

 
68 

 

 

 
68 

 

 

 
68 

 

 

 
406 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

102 
 

102 

 

474 

 

Всего к финансированию 
10 

23 

 

1054 

 

1122 

 

1122 

 

1122 
1122  

6565 

 

 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с текстом статьи 34 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» глухие обучающиеся с ЗПР для получения начального 

образования в условиях инклюзии, как и другие обучающиеся с ОВЗ, имеют право на: 
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1); 

-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико- педагогической коррекции 

(пункт 2); 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (пункт 15). 

При обучении по варианту 1.3 ФГОС глухие дети с ЗПР обучаются в условиях 

специально организованного класса, наполняемость которого не может превышать 4-5 

обучающихся. Специальный класс организуется при специальной (коррекционной) 

образовательной организации для глухих обучающихся или при другой образовательной 
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организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и необходимого 

ресурсного обеспечения, приведенных в данном варианте стандарте. 

Создание условий начального образования глухих детей (вариант 1.3) 

Создание комфортных условий позволяет личности каждого глухого обучающегося 

максимально самореализоваться, используя полностью свои потенциальные возможности. 

Комфортными условиями обучения являются такие педагогические условия 

пребывания воспитанника в образовательном учреждении, при которых его охранный 

режим соотносится с посильными, с учетом его психофизических особенностей, 

интеллектуальными и физическими нагрузками, где разумно сочетается труд и отдых 

воспитанника в течение всего времени пребывания в образовательной организации. Такой 

распорядок дня, который позволяет создать условия для максимального развития ребенка. 

Подобная   обучающая полифункциональная   среда помогает социализации каждого 

обучающегося: не замыкаться в себе, а стремиться к общению со своими сверстниками и 
окружающими его взрослыми. 

Именно дозированность учебной нагрузки в соответствии с индивидуальной 

траекторией развития глухого школьника, а также комфортная полифункциональная среда 

- это тот микросоциум, в котором глухой школьник может максимально развить свои 

творческие способности и реализовать свои потенциальные природные возможности. 

Организации полифункциональной образовательной среды для глухих обучающихся 

способствуют следующие условия: 

• создание слухоречевой среды; 

• использование здоровьесберегающих технологий по сохранению и сбережению 

зрительной функции через реализация требований к комфортному письму, 

комфортному зрительному восприятию: рассеивающий свет жалюзи, матовые стены; 

требования к классным доскам и переносным мольбертам; лупам и другим 

офтальмологическим средствам, специальным компьютерным средам 

• активизация двигательной активности обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей при широком включении подвижных перемен и физкультурных 

минуток, использование комфортной позы «за конторкой»; 

•  реализация санитарно-гигиенического режима: наличие режимов кварцевания и 

проветривания; профилактические прививочные меры; медико-санаторные 

реабилитационные программы, позволяющие существенно на 52 дня сократить 

пропущенные по болезни дни: взаимосвязанной системой профилактических мер: 

диспансеризация, прививочная работа, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний; а также блоком медико - оздоровительных процедур, 

включающих бальнологические процедуры, души, ванны, гидромассаж, 

физиотерапевтическое лечение: дарсанвализация, ионизация, ультрозвуковая 

терапия, кварц и др., лечебная физкультура при болезнях органов дыхания, опоры 

и движения, болезни центральной нервной системы, гигиены зрения и слуха 

Для реализации специальных условий обучения глухих школьников в 

образовательной организации создается - полифункциональная образовательная 

среда. Компоненты (пространства) полифункциональной среды позволят 

организовать траекторию сопровождения каждого школьника, исходя из принципа 

«оптимизма и веры в здоровые силы ребенка». 
Архитектурное пространство всей образовательной организации: 

• Световая индикация начала и окончания урока в классах и помещениях общего 

пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека и т.д.); световое 

оповещение пожарной сигнализации и сигнала тревоги; информационно- 

световые табло, бегущие строки во всех помещениях образовательной 

организации. 
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• Стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них¬ 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности и т.д. 

• Мобильный Интернет, «Skype», «Veber» для обмена сообщениями с 

родителями,¬ сверстниками, получения необходимой информации. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

системы образования, включая параметры информационно - образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих обучающихся 

отвечает не только общим, но и их особым   образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально- технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к организации образовательного пространства; временного режима 

обучения; техническим средствам обучения; обеспечению условий для организации 

обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудников с родителями (законными 

представителями) обучающихся; специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, технически 

комфортного доступа к образовательной среде (ассистирующие средства и технологии), 

отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся. Материально- 

техническое обеспечение процесса обучения глухого ребенка обязательно включает в себя 

организацию: пространства, временного режима обучения, рабочего места глухого 

обучающегося. Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на глухих обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса 

образования обучающихся с нарушением слуха с учетом их особенностей. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

нарушением слуха. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) глухого 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

 

Организационно-педагогические условия 

Организация образовательного пространства 

Пространство (здание и прилегающая территория) школы-интерната, в котором 

осуществляется образование глухих обучающихся, соответствует общим требованиям: 

• соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

• обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• соблюдению требований охраны труда; 

• соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-технические условия соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) и зданию образовательного учреждения; 

• помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

музыкально-ритмических занятий, лечебной физкультуры; 
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• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

• кабинетам медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи глухим 

ребенком. Среди них: 

• расположение обучающегося в классе или другом помещении при проведении 

коллективных мероприятий, 

• продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, 

• использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на большой экран), 

• наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 
стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

• школа-интернат содержит оборудованные комфортные помещения, включая 

учебные кабинеты, специальные кабинеты индивидуальной работы по развитию 

слухового восприятия и обучению произношения, столовую, спортивный зал, игровые и 

др. Кабинеты (классы для занятий) педагога-дефектолога, реализующего адаптированную 

основную образовательную программу снабжается необходимой мебелью, техникой, 

включая сурдотехнические средства, инвентарем, дидактическими пособиями. 

 
 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования глухих обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. Продолжительность учебных занятий 

не превышает 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит 

в одну смену. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, 

а также динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. В содержание физкультурных 

минуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного напряжения, на 

предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы, так как 

большая часть информации глухим ребёнком воспринимается слухозрительно. При 

обучении по АООП (вариант 1.2.) в первой половине дня учащиеся с нарушением слуха 

посещают учебные занятия, предусмотренные основной образовательной программой. Во 

второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация специальных 

занятий с педагогом-дефектологом и педагогом-психологом, а также дополнительные 

необходимые мероприятия, направленные на оздоровление ребенка, реализацию его 

особых образовательных потребностей. В течение всего учебного дня и в процессе 

внеурочной деятельности глухой ребёнок пользуется индивидуальными слуховыми 
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аппаратами, или кохлеарным имплантом, в процессе учебной и внеурочной деятельности 

используется звукоусиливающая аппаратура, Предусматриваются бережное отношение 

детей и взрослых к индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам. 

 
 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда школы-интерната включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

образовательных программ. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования глухих детей; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации, применяется при реализации образовательных 

программ, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной деятельности в течение 

учебного дня. В содержание физкультурных минуток обязательно включаются 

упражнения на снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного 

утомления, на активизацию зрительной системы, так как большая часть информации 

глухим ребёнком воспринимается слухозрительно. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе в первой 

половине дня учащиеся с нарушением слуха посещают учебные занятия, 

предусмотренные основной образовательной программой. Во второй половине дня (во 

внеурочное время) предусматривается организация специальных занятий с педагогом- 

дефектологом и психологом, а также дополнительные необходимые мероприятия, 

направленные на оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных 

потребностей. В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

глухой ребёнок пользуется индивидуальными слуховыми аппаратами, или кохлеарным 

имплантом, в процессе учебной и внеурочной деятельности используется ЗУА 
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коллективного пользования.. Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к 

индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам. 

 
Организация рабочего места глухого ребёнка 

В обучении глухого обучающегося особое внимание уделяется оборудованию 

рабочего места. Парта подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Необходимые школьные учебники 

находятся на расстоянии вытянутой руки. С парты открывается прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. Парта ученика с 

нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог 

видеть лицо учителя и лица одноклассников. В поле зрения обучающегося всегда 

находится лицо педагога. Рабочее место ребенка хорошо освещено. Парта оборудована 

ЗУА коллективного пользования. При наличии у глухого ребенка других индивидуальных 

особенностей здоровья рабочее место дополнительно комплектуется в соответствии с 

ними. 

 

Технические средства комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию (ассистирующие средства и технологии) 

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное 

(двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами 

и/или двусторонняя имплантация и/или одновременное пользование имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом позволяют повысить эффективность восприятия 

звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том 

числе быстро находить говорящего. Все глухие обучающиеся школы-интерната 

слухопротезированы, 7 обучающихся имплантированы. Все классы для глухих 

обучающихся оснащены техническими средствами, звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользхования «Глобус», «»Эхо», «Сонет», обеспечивающими оптимальные 

условия для восприятия устной речи, техническими средствами для формирования 

произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие ребенку осуществлять 

визуальный контроль за характеристиками собственной речи. Информационно- 

образовательная среда школы-интерната включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами,, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-воспитательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на его особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования;; 

персональные цифровые слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты; 

приборы для исследования слуха (тональный аудиометр). 

 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП глухих обучающихся предусматривает использование базовых 

учебников, к которым, с учётом особых образовательных потребностей, применяются 

специальные учебники, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях. Школа-интернат обеспечена учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. Образовательное 

учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к  электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
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региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы-интерната укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной образовательной программ 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Протокол проверки произносительных навыков учащихся. 

1. Фамилия, имя ученика   
2. Школа   

 
 

3. Класс  

4.Данные о состоянии нарушенной слуховой функции   
 

 

5. Данные о произношении 

 Голос: 

• по высоте – 

нормальный (всегда, в большинстве случаев, в отдельных случаях), фальцет, 

повышение на отдельных звуках (указать каких)   

низкий, слишком низкий; 

• по тембру – 

нормальный (всегда, в большинстве случаев, в отдельных случаях), напряжённый, 

гнусавый, сдавленный, грубый, глухой, резкий, дрожащий, хриплый и 
др.   

• по силе – 

нормальный (всегда, в большинстве случаев, в отдельных случаях), тихий, 

слишком тихий, громкий, слишком громкий и др.   
 

 

 

 Слова воспроизводит: 

• слитно (всегда, в большинстве случаев, в отдельных случаях), 

неслитно (по частям, по слогам, по звукам); 

• словесное ударение соблюдает (всегда, в большинстве случаев, в отдельных 
случаях), 

переносит, 

не соблюдает; 

• звуковой состав соблюдает точно, с регламентированными заменами (всегда, в 

большинстве случаев, в отдельных случаях) с допустимыми заменами; 

имеются негрубые дефекты (указать)   

имеются грубые дефекты (указать)   

ВСТАВИТЬ ПРОФИЛЬ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ ЗА ГОД 

 

6. Общее впечатление от речи 

• речь внятная, маловнятная, невнятная; 

• слитная, скандированная (выделяющая каждый слог). 
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Приложение №2 

Протокол проверки произносительных навыков учащихся подготовительного 

класса. 

 

1-я четв  ерть  

 

Дата проверки:   
 

Го ло с : нормальный, отклоняется от нормального: высокий, повышается на 

некоторых звуках, гнусавый, хриплый, сдавленный, глухой, слабый, крикливый 

(подчеркнуть). 

Звуки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общий х а р а к т е р в о с п р о и з в е д е н и я слов: произносит слова слитно без при 

звуков, слитно с призвуками, по слогам, по звукам (подчеркнуть). 

Проверяе- 

мый звук 
Слова 

для 

проверки 

Как 

произ- 

носится 
слово 

Слоги, отдельные звуки 

слог, как звук 

произносится учеником 
для проверки 

Произношение звука в 

слове и слоге: 

правильное, непра- 
вильное (указать 

п папа  па   

 суп ап 

а папа па 

а 

м мама ма / му 

му 

в Вова ва 

в 

о лото по 

о 

т Тома 

вот 

Та 

ат 

пу 

У упал пу /у 

с суп са 

ас / с 

с 

л лампа ла 
ал 
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Приложение №3 

Протокол проверки произносительных навыков учащихся подготовительного 

класса. 

 

2-я ч е т в е р т ь 
 

Дата проверки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общий х а р а к т е р в о с п р о и з в е д е н и я сло в : произносит слона слитно без 

призвуков, слитно р призвуками, по слогам, по звукам. 

Проверяе 
мый звук 

Слова 

для 

проверки 

Как 
произ- 
носится 

слово 

Слоги, 
отдельные 
звуки для 

проверки 

Как 
произносится 
слог, звук 

учеником 

Произношение звука 
в слове и слоге: 
правильное, непра- 

вильное (указать 

а 

 

о 

У 

и 

 
э 

п 

т 
 

к 

с 

ш 

 
в 

м 

н 

л 

ай 
йа(я) 
йо(ё) 
йэ(е) 

папа 

 

лото 

булка 

пишет 

(Вова пи- 

шет) 
пенал 

 

платок 
суп 

лопата 
компот 
компот 

платок 
нос 

 
шапка 

 
восемь 

молоко 

нос 

 
лампа 

чай 

яблоко 
ёлка ест 

(собака 

ест) 

 па а 

 

по о 

 
ПУ 

У 

пи / и 

и 

пе э 
 

па 

ап 

та ат 
 

ка ак 

са ас 

с 

шааш 

ш 

ва в 
 

ма 

му / ми 

на / ну /ни 

ну 

ла ал 

ай я 

ё е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, 

 
- 
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Приложение №4 

Протокол проверки произносительных навыков учащихся подготовительного 

класса. 
 3-я четв  ерт  ь 

Дата проверки: 
 

Проверяе- 
мый звук 

Слова для 
проверки 

Как произ- 
носится слово 
учеником 
(записать) 

Слоги, отдель- 
ные звуки для 
проверки 

Как произносится 
слог, звук уче- 
ником (записать) 

Произношение звука в слове и 
слоге: правильное, неправильное 
(указать характер ошибки) 

 

а 

 
0 

 

У 

. 

и 

 

э 
п 

 

т 

к 

Ф 

 
с 

ш 

X 

в 
м 

 

 
н 

 

л 

р 

 
ай 
йа(я) 
йо(ё) 
йу(ю) 
йэ(е) 

папа  па а 

 
по 

о 
пу 

У 

пи 
и 
пе 

э 
па 
ап 
та 
ат 
ка 
ак 
фа 
аф 

Ф 
са 
ас 
с 

ша 
аш 

ш 
ха 
ах 
X 

ва 
в 
ма 
му 
ми 
на 
ну 
ни 
ла 
ал 
ра 
ар 
Р 

ай 
я 
ё 
ю 
е 

   

лото 

булка 

пишет 
(Вова пи- 
шет) пенал 

 
платок 
суп 

лопата 
компот 
кошка 
платок 
шкаф 

 

нос 

шапка 

хлеб 

 

восемь 
молоко 

 
нос 

лампа 

рука 

 

чай 
яблоко 
ёлка 
юбка 
ест 
(собака ест) 

Общий х а р а к т е р во  с п р о и з в е д е н и я слов: произносит слова 
призвуков, слитно с призвуками по слогам, до звукам (подчеркнуть). 

слитно без 
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Приложение №5 

Протокол проверки произносительных навыков учащихся подготовительного 

класса. 

 4-я ч е т в е р т ь 
Дата проверки: 

 

Проверяе- 

 
 

мый звук 

Слова для 

 
 

проверки 

Как произ- 
носится слово 
уче- 

ником 
(записать) 

Слоги, отдель- 
ные ззуки 

 
для проверки 

Как произносится 
слог, звук уче- 

 
ником (записать) 

Произношение звука в слове и 
слоге: правильное, непра- 

 
вильное (указать характер 

ошибки) 

 

а 

 
О 

 
У 

 

и 

э 

п 

т 

к 

Ф 

с 

ш 

X 

 

 

в 

м 

н 

 
л 

р 

 
ай 
йа(я) 
йэ(е) 

йо(ё) 
йу(ю) 

папа 

 
лото 

булка 

вилка 

пенал 

платок 
суп 
лопата 
самолёт 
кошка 
платок 
шкаф 

 
нос 

шапка 

хлеб 

восемь 

молоко 

нос 

 
лампа 

рука 

чай 
яблоко 
ест (собака 

ест) 
ёлка 
юбка 

 па а 

 
по 
о 
пу 
У 
пи 
и 
пе э 

па 
ап 
та 
ат 
ка 
ак 
фа 

аф 
Ф 
са 
ас 
с 

ша 
аш 
ш 
ха 
ах 
X 

ва 
в 

ма 
му 
ми 
на 
ну 
ни 
ла 
ал 
ра 
ар 

Р 

ай 
я 
е 

ё 
ю 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о сОбщий х а р а к т е р в о с п р о и з в е д е н и я слов: произносит слова без призвуков, слитн
призвуками, по слогам, по звукам. 
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Приложение №6 

Материал для проверки навыков произношения учащихся 1 класса 

I. Речевое дыхание. 
1. Произнесение слогов на одном выдохе: папапапапа ...; вавававава … 

2. Ответ на вопросы (требуется полный ответ): В каком классе ты учишься? 

Сколько тебе лет? 

3. Чтение предложений: Вова рисует. Мама написала письмо. Мы поставили ветки в 

банку. 
II. Голос (проверяется вместе с гласными). 

III. Звуки. 

Проверяемый звук Слова и слоги для проверки Дополнительный материал 

а 

о 

у 

э 

и 

ы* 

п 

т 

к 

ф 

с 

ш 

х 

ц 

ч 

щ* 

в 

м 

н 

р 

л 

б 

д 

г 

з 

ж 

я (йа) 

ё (йо) 

ю (йу) 
е (йэ) 

лопата па, а 

платок по, о 

утка пу, у 

семь пе, э 

вилка пи, и 

мыло пы, ы 

суп па, ап 

самолёт та, ат 

платок ка, ак 

шкаф фа, аф, ф 

собака са, ас, с 

шапка ша, аш, ш 

муха ха, ах, х 

лицо ца, ац 

мяч ча, ач 

щётка ща, ащ 

восемь ва, в 

самолёт ма, му, ми, ам, м 

нос на, ну, ни, ан, н 

рука   ра, ар, р 

лампа ла, ала, ал, л 

собака ба, бу, аба 

дом да, ду, ада 

голова га, гу, ага 

зубы за, аза, з 

жук жа, ажа, ж 

яблоко я 
ёлка ё 

юбка ю 

ест е 

па – пе 

па – по, по – пу 

пу – по, па – по – пу 

пе – па, пе – пи 

пи-пе, па – пе – пи 

пы – пи 

 

 

 

 

 

ха – ка 

аца – аса, ца – са 

ача – аша, ча – ша 

ща – ша 

ава – афа, ва – фа 

 

 

 

аба – апа, ба –па 

ада –ата, да –та 

ага – ака, га –ка 

аза –аса, за – са 

ажа – аша, жа – ша 

я – а 
ё – о 

ю – у 
е –э 

IV. Сочетание звуков в словах: кофта, спасибо, столовая, сколько, штаны, рубашка, 

шапка, щётка, кто. 

V. Словесное ударение: стакан, бабушка, ученик, шапка, капуста, барабан, рука, валенки, 
кукла, тарелка. 

VI. Орфоэпия. 

Оглушение звонких согласных: 

Девочка написала пять слов. У Любы болит зуб. В пятницу мы ходили в лес. 
У меня две ошибки, а у Бори нет ошибок. 

Безударное о. 

Сегодня хорошая погода. 

Оля получила подарок. 
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Приложение №8 
Сбалансированные списки слов, разработанные Э.И. Леонгард (1965): 

Комплект №1 

сын 

мох 

залп 

борщ 

план 

пот 

май 

соль 

банк 

тень 

масло 

лампа 

цапля 

запах 

аист 

вилы 

вафли 

змей 

ум 

сорт 

вечер 

иней 

бензин 

борец 

берет 

весело 

болтун 

щётка 

сетка 

голос 

шофёр 

дятел 

семья 

гранит 

дедушка 

ласточка 

комната 

чайка 

няня 

яма 

лопата 

расчёска 

подушка 

монета 

печенье 

берлога 

колодец 

рука 

словарь 

февраль 

 
Сбалансированные списки слов, разработанные Э.И. Леонгард (1965): 

Комплект №2 

ёрш 

лифт 

сон 

нос 

март 

путь 

рост 

бой 
дым 

двор 

клетка 

корень 

дворец 

петух 

донор 

люстра 

знамя 

касса 
люди 

ящик 

ива 

ландыш 

карман 

конверт 

заслон 

балет 

закат 

звонок 
жажда 

еда 

крыльцо 

лотос 

енот 

звезда 

трещина 

зарево 

хлебница 

чтение 
дерево 

ягода 

черника 

фанера 

аптека 

корова 

какао 

качели 

железо 

урожай 
разговор 

ученик 

 
Сбалансированные списки слов, разработанные Э.И.Леонгард (1965): 

Комплект №3 

свист 

час 

холм 

щи 

порт 

шеф 

ткань 

блин 

вдох 
яйцо 

номер 

ужин 

слово 

ноготь 

небо 

сено 

рыба 

рама 

рыжик 
муха 

песня 

туча 

ведро 

усы 

метро 

лапта 

забор 

змея 

дыра 
плакат 

камыш 

перо 

изба 

лентяй 

лыжница 

селезень 

пение 

окорок 

птенчик 
занавес 

горошек 

редиска 

соломка 

телятник 

черешня 

аллея 

картина 

колесо 

человек 
конура 

Сбалансированные списки слов, разработанные Э.И.Леонгард (1965): 

Комплект №4 

дом 

грамм 

соль 

банк 

тень 

плита 

рецепт 

часы 

муфта 
глава 

пух 

горн 

змей 

ум 

сорт 

снегирь 

ладонь 

компот 

музей 
ходики 

дождик 

тряпка 

щётка 

сетка 

голос 

умница 

тысяча 

зрение 

премия 
хижина 

кофта 

мясо 

чайка 

няня 

яма 

ракета 

болото 

неряха 

осина 
фиалка 

стая 

почта 

рука 

словарь 

февраль 

обои 

сметана 

продавец 

океан 
генерал 
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Приложение 2 
 

Рабочая программа воспитания 

Содержание программы 
 

 
Пояснительная записка 3 

Раздел 1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 4 

Раздел 2 Цель и задачи воспитания 5 

Раздел 3 Виды, формы и содержание деятельности 9 

Модуль 3.1 Ключевые общешкольные дела 9 

Модуль 3.2 Классное руководство 11 

Модуль 3.3 Курсы внеурочной деятельности 15 

Модуль 3.4 Школьный урок 16 

Модуль 3.5 Самоуправление 20 

Модуль 3.6 Профориентация 21 

Модуль 3.7 Работа с родителями 24 

Модуль 3.8 Здоровьесбережение 28 

Раздел 4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 30 

Календарно-тематическое планирование 
Программы воспитания на 2021-2025 учебный год 

33 

 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью адаптированных основных 
общеобразовательных программ ГКОУ школы-интерната г. Бузулука, 

направленных на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа призвана объединить, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

воспитатель, педагог-психолог) реализовывают воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным базовым, национальным) ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочие программы воспитания ГКОУ школы-интерната г. Бузулука включает в себя 

четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», раскрывает 

специфику ГКОУ школы-интерната г. Бузулука деятельности в сфере воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых национальных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 
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достижения цели. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом осуществляется достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы ГКОУ школы-интерната г. Бузулука. 
Инвариантными модулями Программы воспитания являются: 

• «Классное руководство» 

• «Школьный урок» 

• «Курсы внеурочной деятельности» 

• «Работа с родителями» 

• «Самоуправление» 

• «Профориентация» 
Вариативными модулями являются: 

• «Ключевые общешкольные дела» 

• «Здоровьесбережение » 

Модули      в       программе       воспитания       располагаются       в       соответствии 

с их значимостью в системе воспитательной работы ГКОУ школы-интерната г. Бузулука. 

Деятельность педагогических работников ГКОУ школы-интерната в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Раздел   «Основные   направления   самоанализа   воспитательной   работы», 

отражает осуществляемый в ГКОУ «школе-интернате» г. Бузулука самоанализ 

воспитательной работы, с учетом направлений, критериев и способов его осуществлений. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с учетом целевых приоритетов, уровней общего образования. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс   воспитания   в    ГКОУ    школы-интерната    г.    Бузулука    основывается 

на         следующих        принципах        взаимодействия         педагогических        работников 

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ школе-интернате г.Бузулука являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
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дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

в школе-интернате создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является педагог, осуществляющий 

деятельность по классному руководству далее классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов функции) организации воспитательного 

процесса в школе принимают участие специалисты в области воспитания: социальный 

педагог, педагог-организатор, библиотекарь, воспитатель, а также педагог-психолог. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Работа педагогического коллектива ГКОУ школы-интерната г. Бузулука по 

определению и внедрению в практику работы вариантов стандарта обучения, применительно 

к каждому ребёнку, исходя из единой концепции специального федерального стандарта. 

Развитие учительского потенциала (переобучение, материальное стимулирование, новые 

подходы к аттестации педагогов). 

Укрепление материально – технической базы и ресурсного обеспечения учреждения, 

создание безопасных условий и сохранение здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Организация качественной работы с категорией « трудные дети», семьями детей «группы 

риска» и социально – опасными семьями. 

Духовно – нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через 

повышение воспитательского потенциала урока и воспитательских занятий. 

Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГКОУ школе-интернате г. 

Бузулука– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в   усвоении    ими    знаний    основных    норм,    которые    общество    выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в   развитии   их   позитивных    отношений    к    этим    общественным    ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
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применения    сформированных     знаний     и     отношений     на     практике     (то     есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

осуществляется сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. расширение 

возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов; 

интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

обучающимися школы с учетом возраста обучающихся, особенностей его социокультурного 

окружения; 

формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности; 

создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

изучение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании, 

организуемом в школе-интернате г.Бузулука. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их является базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
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страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за   комнатными   растениями   в   классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть   уверенным    в    себе,    открытым    и    общительным,    не    стесняться   быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста,     поскольку    облегчает     его     вхождение     в     широкий     социальный     мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к     окружающим     людям      как      безусловной      и      абсолютной      ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к      самим      себе      как      хозяевам      своей       судьбы,       самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни является важным для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, определяется особенностями 

обучающихся подросткового возраста: их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета определяется особенностями обучающихся 

юношеского возраста: их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся 
во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 
или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях. 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение    в   общей    цели    воспитания    целевых   приоритетов,    связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная  работа  педагогических    работников,     направленная 

на достижение поставленной цели, позволяет обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих        взаимоотношений,         эффективнее         налаживать         коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие   по    школьным    программам    внеурочной    деятельности,    реализовывать 

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать      использование       на       уроках       интерактивных       форм       занятий 

с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; 

организовывать обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы-интерната г. Бузулука. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле: 

 
3.1. 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 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 обучающихся. 

Для этого в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука используются следующие формы 

работы: 

- часы общения; 

- классные часы; 

- общеразвивающие воспитательские занятия; 

- экскурсии и прогулки на свежем воздухе; 

- занятия в кружках и спортивных секциях; 

- воскресные мероприятия и общешкольные праздники; 

- работа с родителями. 
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Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

участие    во    всероссийских    акциях,     посвященных    значимым    отечественным 
и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости – областной фестиваль «Тепло 

детских сердец»; 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные литературные) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: торжественная линейка 1 сентября, день Учителя, акция «Уважай старость» День 

инвалидов «В едином строю», «Новогодние чудеса» 8 Марта (праздничный концерт), день 

Победы, последний звонок «До свидания, школа»; 

торжественные      ритуалы   посвящения,   связанные   с   переходом   обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

капустники – театрализованные выступления педагогических работников и 

обучающихся       с       элементами       доброго        юмора,        пародий,        импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный  вклад  в развитие  школы. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных  отношений между педагогическими работниками 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по   возможности   каждого   обучающегося   в   ключевые   дела   школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов,         музыкальных         редакторов,         корреспондентов,         ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа     ключевых     дел,      за     его     отношениями     со      сверстниками,      старшими 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция   поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать       хорошим      примером      для      обучающегося,       через      предложение      взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное 

руководство (далее – классный руководитель) организует следующую воспитательную 

деятельность: 

Работа с классным коллективом: 

изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (наблюдение, 

диагностики, опрос); 

регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприяного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, 

признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (трудовые десанты, субботники, спортивно- 

массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, профессиональные пробы, 

экскурсии), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализовываться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, став для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива, класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
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однодневные «походы выходного дня» и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и 

розыгрышей; 

внутриклассные вечера, поздравления с днем Учителя, 23 февраля , 8 Марта, с днем Матери, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов 

деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности; 

осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и 

семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 
формирование навыков информационной безопасности; 

содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 
мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересовобучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогическим коллективом: 

взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в 

целом; 

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного образования 

по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально- 

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно- 

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую; 

взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшим вожатым по вопросам вовлечения обучающихся 

класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы (социальный 

педагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса(родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения на 

дому); 

координацию     взаимосвязей      между      родителями      (законными      представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

(консультации, беседы, встречи); 

создание и организация работы Родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса 

(организация встреч, экскурсий);. 

Работа с социальными партнерами: 

участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 
обучающихся (встречи, экскурсии на предприятия); 

участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных 

и образовательных организаций; 

участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

Вовлечение обучающихся 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: 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 
В школе-интернате создана система дополнительного образования: 

кружки и спортивные секции, которые включают в себя различные направления: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественное; 

- туристско --краеведческое; 

- социально -педагогическое; 
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- естественно-научное; 

- техническое. 

- Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

- тематические беседы и классные часы; 

-информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия; 
- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- показательные занятия с элементами тренингов; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами по ГО и ЧС; 

- групповые   занятия   и   личное   взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы; 
- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- беседы с медицинскими работниками школы-интерната 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы 

и классных руководителей с учащимся и их семьёй; 
- социально-психологическое тестирование обучающихся 

- мониторинги и анкетирование. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 

(Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»); 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности 
(Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока»). 

Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 
 

 
Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1) формирование основ 1)воспитание российской 1) воспитание российской 

российской гражданской гражданской идентичности: гражданской идентичности, 

идентичности, чувства патриотизма, уважения к патриотизм, уважение к 

гордости за свою Родину, Отечеству, прошлое и своему народу, чувства 

российский народ и историю настоящее ответственности перед 

России, осознание своей многонационального народа Родиной, гордости за свой 

этнической и национальной России; осознание своей край, свою Родину, прошлое 

принадлежности; этнической принадлежности, и настоящее 

формирование ценностей знание истории, языка, многонационального народа 

многонационального культуры своего народа, России, уважение 

российского общества; своего края, основ государственных символов 

становление гуманистических и культурного наследия народов (герб, флаг, гимн); 

демократических ценностных России и человечества; 2)формирование 

ориентаций; усвоение гуманистических, гражданской позиции как 

2)формирование целостного, демократических и активного и ответственного 
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социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной  роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности  и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания  чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 
отношению к материальным и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий  и 

профессиональных 

предпочтений  с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному     уровню 

развития науки  и 

общественной    практики, 

учитывающего   социальное, 

культурное,    языковое, 

духовное  многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, 

уважительного      и 

доброжелательного 

отношения  к    другому 

человеку,  его   мнению, 

мировоззрению,   культуре, 

языку, вере,  гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 
способности вести диалог с 

члена российского общества, 

осознающего  свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические   и 

демократические ценности; 

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его 

защите; 

4) формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному     уровню 

развития   науки  и 

общественной    практики, 

основанного    на  диалоге 

культур, а также различных 

форм   общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

5) формирование основ 

саморазвитияи  и 
самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями  и    идеалами 

гражданского     общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и    ответственной 

деятельности; 

6)формирование 

толерантного  сознания  и 

поведения в поликультурном 

мире,  готовность  и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить   общие    цели  и 

сотрудничать    для их 

достижения,   способность 
противостоять идеологии 
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духовным ценностям. другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил  поведения,   ролей и 

форм социальной   жизни в 

группах  и    сообществах, 

включая    взрослые  и 

социальные       сообщества; 

участие   в      школьном 

самоуправлении         и 

общественной     жизни в 

пределах         возрастных 

компетенций     с     учетом 

региональных, 

этнокультурных,   социальных 

и      экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в  общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками,   детьми 

старшего   и младшего 

возраста,  взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно    полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным,   расовым, 

национальным признакам и 

другим  негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками,  детьми 

младшего возраста, 
взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, 

в том числе 

самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной   и 

общественной деятельности; 

10) формирование 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта,  общественных 

отношений; 

11) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности  в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях    спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью,   неприятие 

вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
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 9) формирование   основ 

экологической  культуры, 

соответствующей 

современному   уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

наркотиков; 

12)формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) формирование 

осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных  планов; 
отношение к 

профессиональной 

деятельности        как 

возможности  участия  в 

решении       личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14)формирование 

экологического   мышления, 

понимания       влияния 

социально-экономических 

процессов на    состояние 

природной и  социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

15)формирование 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного      принятия 
ценностей семейной жизни 

 

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 
Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 
поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и
сверстниками, соблюдение учебной
дисциплины, обсуждение норм и правил 
поведения 

Привлечение внимания школьников к
ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 
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Использование воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 
дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация   шефства   мотивированных   и 
эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и  поддержка
исследовательской  деятельности
школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе 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 младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся      по      вопросам       управления      образовательной      организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через    работу    постоянно    действующего    школьного    актива,    инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

через    деятельность    созданной    из    наиболее    авторитетных   старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы, работающих по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

Каждый сектор отвечает за свою работу: 

 
• Культура и Досуг 

• Наука и Образование, Правопорядок 

• Спорт и Здоровье 

• Патриот, Забота и Труд 
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На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных         делах         и         призванных         координировать         его          работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через      деятельность      выборных      органов       самоуправления,       отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через    вовлечение    обучающихся    в    планирование,    организацию,    проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 
 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Направления деятельности: 

- профессиональное просвещение школьников; 

- диагностика и консультирование по проблемам профориентации; 

- оказание личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов 

в выборе профессии; 
- организация профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Основные методы по осуществлению профориентационной работы со 

старшеклассниками могут быть самыми разнообразными. Это наблюдение за ними на 

уроках и внеклассных занятиях, в труде и общественной работе и т.д. Наблюдения 

дополняются индивидуальными беседами, анкетными опросами, тестированием, анализом 

сочинений, результатом занятий в кружках, участия в олимпиадах и конкурсах. 

Результат: уверенность в социальной значимости труда (т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности), актуализация профессионального 

самоопределения, позитивного взгляда на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Личностный результат: активная позиция по поиску себя и своего предназначения 

(степень самопознания профессионально важных качеств), понимание смысла 

профессиональной деятельности (оплачиваемая общественно полезная деятельность), 

положительное отношение к труду, наличие опыта профессиональных действий и поступков. 

 

Виды и формы 

профориетационной 

деятельности 

Рекомендаци к проектированию 

содержания 

Совместная профориентационная 

деятельность педагогов и 

школьников 

Профориентационные 
часы общения 

Тематическое и циклическое 
объединение, возрасто- 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны» (1-5) классы 
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 сообразность. 

Включение профоориента- 

ционных элементов в содержание 

часов общения. 

«Профессии наших родителей» (5 

класс) 
«Моя мечта о будущей профессии» 

(6 класс) 

«В мире профессий» (7-8 классы) 

«Твой выбор», «Как много 

профессий хороших» (9-10 класс) 

«Что век грядущий нам готовит» 

(9-10 класс) 
«Моя профессия»,   круглый   стол 

«Профессионализм. Что это 

такое?»(11 класс) 

Приглашение  специалистов, 

ветеранов труда для беседы с 

обучающимися представителей 

профессии «человек-человек», 
«человек – природа», «человек – 

техника» и т.д. 

Профориентационные 
игры 

Расширение знаний школьников 

о типах профессий, о способах 

выбора  профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности 

Деловая игра: 

• «Дорогами профессий», «Угадай 

профессии», «Кто есть кто», «Са 

мая самая», «Отстоять професси 

ю», «Ассоциации», «Попробуй 

сам» («тренер» - готовят занятия 

, «воспитатель» - готовят игровы 

е и творческие задания, «медики 

» - стенгазета по профилактике з 

аболеваний и т.д.), «Какие есть 

профессии». 

Психологическая игра: 

• «Назови как можно больше про 

фессий на определенную букву» 

10-11 класс. 
Коммуникативная игра: 

• «Крокодил», 

• «Шапка», 

• «Закрытые вопросы». 

КВН «Твоя профессия – твоё 

будущее!» 

Экскурсии Получение    начальных 

представлений о существующих 

профессиях в   г. Бузулуке и 

условиях работы  людей, 

представляющих эти профессии. 

составление  фотоотчетов, 

проектирование  виртуальной 

экскурсии,   виртуальное 
знакомство с профессионалами 

Экскурсии на предприятия г. 

Бузулука: швейный цех, 

кондитерский цех ГорТорга, молоко- 

комбинат. 

Посещение Знакомство с вариантами Дни открытых дверей в СПО г. 
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профориентационных 

мероприятий в 

различных 

организациях, в 

средних специальных 

учебных заведениях и 
вузах 

получения профессионального 

образования в конкретной 

местности, с востребованными 

профессиями региона 

Бузулука, Оренбургской области в 

формате онлайн. 

Работа с родителями Рассмотрение на родительских 

собраниях, всеобучах вопросов 

жизненного самоопределения 
учащихся . 

Родительские собрания по планам 

классных руководителей. 

Изучение  интернет 

ресурсов  о  выборе 

профессии 

Прохождение 

профориентационно- 

го тестирования 

(онлайн) и в очной 

форме. 

Прохождение онлайн 

курсов по 

интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования 

Получение информации о 

различных профессиях 

Получение информации о себе 

http://www.edu.ru/abitur/act.20/index. 

php. 

Для диагностики и развития профес 

сионального и жизненного самоопр 

еделения применяем следующий ди 

агностический инструментарий: 

1. Анкета самоопределения (перви 

чная оценка готовности подрост 

ка к выбору профессии и активи 

зации профессионального самоо 

пределения). 

2. Определение типа темперамента 

. 

3. Методика «Тип мышления» (ме 

тодика в модификации Г.Резапки 

ной). 

4. Определение типа будущей про 

фессии (Е.А. Климова) 

5.  Матрица выбора профессии – эк 

спериментальная методика, разр 

аботанная специалистами Моско 

вского областного центра профе 

ссиональной ориентации Г. Реза 

пкина. 

6. Методика профессиональных пр 

едпочтений Д. Голланда. 

7. Мотивы выбора профессии (мод 

ифицированная методика С. Гри 

ншпуна). 

8. Методика ценностных ориентац 

ий М. Рокича, модификация Д.А 
. Леонтьева 

Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных       задач, 
участие        вмастер        классах, 

Проекторияhttps://proektoria.online/ 

Билет в будущее http://bilet- 

help.worldskills.ru/ 
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 посещение открытых уроков  

Профориентационная 

деятельность 

педагога-психолога 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей         по   вопросам 

склонностей,  способностей, 

дарований и  иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

1. Профессиональное просвещение; 

2. Профессиональную психодиагнос 

тику; 

3. Профессиональное и личностное 

развитие школьников 

(профориентационная программа, 

тренинги); 

4. Профессиональное консультирова 

ние (составление личного професси 

онального плана) 

Курсы по выбору 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

образовательные 
предпрофессиональн- 

ые программы 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного 

образования 

 

Участие в областном конкурсе 

«Абелимпикс», кружок кройки и 

шитья «Умелые руки». 

 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

 

Целевое предназначение модуля «Работа с родителями»: обеспечение продуктивного 

взаимодействия с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение 

родителей, их вовлечение в событийное пространство школьной жизни; активное вовлечение 

родителей во все сферы деятельности класса и школы на основе нормативных документов; 

организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, родители 

– родители; формирование здорового образа жизни в семьях; создание условий для 

профилактики асоциального поведения детей и подростков; совершенствование форм 

взаимодействия школа – семья; 

педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.) 

- приоритетные направления работы: 

-информационно – аналитическое - диагностика семей, анкетирование, тестирование, опрос, 

«почтовый ящик» 

-познавательное - родительские гостиные, ознакомление родителей с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, нетрадиционные 

собрания, экскурсии. 

-наглядно – информационное - психолого-педагогическое просвещение родителей через 

родительские уголки, папки – передвижки, сайт школы. 

-досуговая - вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность через праздники, 

акции, КВН, выставки поделок. 

-корректировка воспитания в отдельных семьях обучающихся. 

взаимодействие с общественными организациями родителей. 

-вовлечение родителей в управление школой. 

участники программы: 

обучающиеся, администрация, родители обучающихся, школьный психолог, социальный пед 



523 
 

агог, школьный фельдшер, учителя - предметники, классные руководители, общественные о 

рганизации, центры дополнительного образования. 
Формы работы с родителями: 

На групповом уровне: 

1. Родительские лектории. 

Задачи лектория: познакомить родителей с системой коррекционно-воспитательной работы в 

школе, дать практические советы и рекомендации по воспитанию ребенка в семье. 

Примерная тематика родительских лекториев на учебный год. 

Январь Причины возникновения осложнений во взаимопонимании. 

Февраль Своеобразие развития детей. 

Март Некоторые пути развития детей. 

Апрель Особенности поведения учеников младших классов. 

Май Организация свободного времени детей в период летних каникул. 

Сентябрь Трудовая деятельность - основа воспитания детей. Воспитание у детей потребн 

ости трудиться”. 

Октябрь Формирование у обучающихся санитарно-гигиенических навыков. 

Ноябрь Внимание школьников. Пути повышения уровня внимания. 

Декабрь Совместная работа семьи и школы в преодолении ребенком трудностей, испыт 

ываемых при изучении материала”. 

 

Планомерная и целенаправленная работа дает возможность родителям глубже изучить инди 

видуальные психофизические особенности детей, выявить источники отклонения от норм по 

ведения, более правильно подойти к решению педагогических задач, использовать рекоменд 

ованные формы и методы для их решения. 

2. Тематические консультации. 

Тематические консультации проводятся 1 раз в четверть для всех желающих. Их проводят сп 

ециалисты, которые могут помочь найти оптимальный вариант решения конкретной проблем 

ы. Это социальный педагог, психолог, представитель правоохранительных органов и т.д. 

Примерная тематика консультаций для родителей. 

I четверть Режим дня и его значение для обучающихся. (школьная медсестра) 

II четверть Курение и статистика. (социальный педагог) 

III четверть Плохая память. Как ее развить? (школьный психолог) 

IV четверть Трудный ребенок. Какой он? (представитель из детской комнаты милиции) 

3. Родительские вечера. 

Родительский вечер – это праздник общения родителей. 

Свободная беседа родителей друг с другом, обмен опытом разрешения различных ситуаций 

в своих семьях помогает иначе воспринимать трудности, лучше понять индивидуальные осо 

бенности ребенка, расширить возможности воспитания. 

4. Классные детские мероприятия. 
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В течение учебного года внутри класса обычно проводятся различные мероприятия (дни име 

нинников; чаепития, приуроченные к каким-либо праздникам и т.д.). 

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, налаживанию ко 

нтакта между учителем и родителями. 

5. Научно – практическая родительская конференция – форма сочетания пропаганды пе 

дагогических знаний с практическим передовым опытом семейного воспитания. Их органи 

заторами выступают родительский комитет и актив класса. Это могут быть заседания, посв 

ященные отдельным воспитательным проблемам. 

Конференции проводятся 1 – 2 раза в год, так как требуют тщательной подготовки. Ход кон 

ференции обсуждается на родительском комитете: продумывается план, выявляются семьи, 

чей опыт воспитания достоин распространения. 

6. Наиболее распространенной формой работы с родителями является классное родит 

ельское собрание. Главным ее предназначением является согласование, координация и инт 

еграция усилий школы и семьи в создании условий для развития личности ребенка. 

Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействие школы с 

семьями учащихся и пропаганды психолого- педагогических знаний. Эта школа повышени 

я у родителей компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское об 

щественное мнение, родительский коллектив. 
7. Общешкольные родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год. Тематика таких собраний но 

сит характер отчета работы школы за определенный период времени. На них выступают дир 

ектор, заместители, отчитывается о работе родительский комитет школы. В конце учебного г 

ода награждаются семьи, активно участвующие в жизни школы. 

8. Родительские дни. 

“День открытых дверей” проводятся один раз в году. Родители могут посетить любые уроки. 

Организовывается школьная выставка, которая отражает результаты работы кружков, труд ш 

кольников в мастерских. В заключении участники художественной самодеятельности органи 

зовывают для родителей творческий отчет. 

Такая форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи своих дете 

й в учебе и труде. У них укрепляется вера в возможности детей. 

9. Концерты. 

Весь учебный год разбит на месячники, которые имеют определенную тематику. Раз в месяц 

в школе проводятся праздники, концерты общешкольного уровня. 

 
Сентябрь Линейка «Здравствуй, школа» 

Октябрь Праздник урожая «Золотая осень» 

Ноябрь Мероприятия, посвященные неделе инвалидов 

Декабрь Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза» 

Январь Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья» 

Февраль Праздник «День Защитника Отечества» 

Март Праздник «Для милых мам» 

Апрель Конкурс стихов о весне. 

Май Праздник «Они защищали Родину» 

 

Родители привлекаются к проведению школьных детских праздников, воспитательных меро 

приятий. Они помогают педагогам и воспитателям готовить номера художественной самодея 

тельности. 

Практика показывает, что после посещения праздников большинство родителей не остаются 

равнодушными, у них даже снова возникает желание оказать помощь школе в организации в 
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оспитательной работы. 
10. Творческие отчеты. 

Творческие отчеты служат для подведения итогов работы различных кружков художественно 

й самодеятельности. Чаще всего используются не как самостоятельная форма, а включаются 

в общешкольные праздники, концерты и другие формы воспитательной работы. 

11. Выставки работ. 

Подобная форма работы также используется в основном, как сопутствующая другим формам 

, а не самостоятельная. 

Так, например, выставки организовывают во время проведения дня открытых дверей, концер 

тов, родительских собраний и т.д. 

Выставки являются своеобразным стимулом для детей, желающих, чтобы родители похвали 

ли и оценили по достоинству их труд. 

12. Работа родительского комитета. Он вырабатывает план совместных действий по оказа 

нию помощи семьям в воспитании детей, организовывает обмен опытом отдельных родителе 

й, решает целый ряд вопросов, касающихся случаев, когда в той или иной семье воспитание 

ребенка поставлено не на должном уровне, решает другие вопросы. Комитет помогает в пров 

едении различных внеклассных и оздоровительных мероприятий. 

В школе оформлен “Уголок для родителей” , из которого они могут узнать, как проводится у 
чебно-воспитательная работа в школе. 
На индивидуальном уровне: 

-посещение семьи школьника; 

-анкетирование или тестирование; 

-беседа; 

-консультации, в процессе которых родители получают ответы на интересующие их вопросы 

; 

-индивидуальные приглашения родителей для выступлений на родительских собраниях, для 

проведения бесед и т.д.; 

привлечение родителей к выполнению разовых поручений; 

-обсуждение с родителями обучающихся состояния дел; 

-индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих проблемы в учебе, пропуски 
занятий по уважительным или неуважительным причинам; 

-выражение благодарности родителям за воспитание детей, успешно обучающихся и активно 

участвовавших в жизни школы; 

-переписка с родителями. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков 

и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 
Механизм реализации модуля осуществляется через: 

-мониторинговые исследования и определение перспектив; 

-установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание единого социо 

культурного пространства; 

-психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, вовлечение родителей в 

активную жизнедеятельность школы, изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспи 

тания; 
-формирование позитивной установки на здоровый образ жизни; 

-привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми; 

-повышение роли дополнительного образования в воспитании детей. 

Модуль «Работа с родителями» носит долгосрочный характер. План мероприятий корректир 

уется ежегодно. 
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3.8 Модуль «Здоровьесбережение» 

Модуль «Здоровьесбережение» предусматривает: 

- мониторинг состояния здоровья учащихся в разные периоды их обучения в школе; 

- рекомендации специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий 

учащихся; 
- профилактические мероприятия для разных возрастных групп; 

-программу закаливания и физической культуры. 

Этот модуль представляет собой комплексную систему профилактических и 

оздоровительных технологий, реализация которых проводится в отношении всех возрастных 

групп учащихся школы под контролем медработника учреждения. Все профилактические и 

оздоровительные технологии осуществляются медиками в тесном взаимодействии с 

администрацией школы, педагогами и родителями и основываются на результатах 

ежегодных профилактических осмотров всех учащихся. 

Модуль «Здоровьесбережение» носит многомерный характер, так как в период его 

реализации в школе происходят значительные изменения, влияющие на прогнозируемые и 

планируемые показатели. 

 

Главная задача осуществления модуля: наша школа должна стать школой здоровья, 

где наряду с обучением детей существенное внимание уделяется максимальной реализации 

физического, психологического, социального потенциала и детей, и взрослых, приобретению 

учениками знаний и выработки навыков, необходимых для принятия решений, относящихся 

к их здоровью, а также для сохранения и улучшения благоприятной для здоровья 

окружающей среды школы-интерната . 

 

Поступление ребёнка в школу, перевод из начальной школы в среднюю, из средней в 

выпускные классы являются переходными этапами в физическом, нравственном и 

психологическом отношении. Для облегчения адаптации учащихся в эти сложные периоды 

нами предусматривается целый ряд мер: 

 

а) анкетирование при поступлении в школу новых детей, опрос об особенностях их 

развития и роста; 
б) мониторинг состояния их здоровья; 

в) индивидуальные рекомендации медиков и психолога по коррекции отклонений в 

физическом и психологическом здоровье; 
г) контроль за пограничными состояниями; 

д) консультации родителей по организации оптимального домашнего режима; 

е) при необходимости проведение медико-педагогической коррекции. 

Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у школьников и 
облегчить период их адаптации. 

Для активизации двигательного компонента в режиме дня в школе п применяетя 

целый комплекс мероприятий, в частности: утренняя гимнастика, прогулки на свежем 

воздухе, физкультурные паузы во время уроков, динамические перемены, максимальное 

вовлечение учащихся в занятия спортивных и оздоровительных секций, проведение дней 

здоровья и других физкультурных праздников. 

Важнейшим      разделом      модуля      является      гигиеническое      воспитание 

детей, мотивирующее среду их поведения в области сохранения и укрепления как 

собственного здоровья, так и здоровья окружающих. Наиболее эффективным и доступным в 

этом процессе является планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 
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поведение человека и формирование у него мотивации к ЗОЖ. 

В задачи гигиенического обучения входят: 
- повышение культуры поведения ребёнка; 

- культура деятельности; 

- отношение к одежде, рабочему месту; 

- культура отношений со сверстниками и старшими; 

- культурно-гигиенические навыки (опрятность, чистота); 

- культура питания. 

Гигиеническое воспитание включает в себя и санитарно-просветительскую работу, 

регулярные беседы о профилактике различных заболеваний и здоровом образе жизни. 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в ГКОУ школе- 

интернате г. Бузулука отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 
- приобщение обучающихся, воспитанников к здоровому образу жизни; 

- использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление 

здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 
Формы организации здоровьесберегающей работы: 

- уроки физической культуры 

- самостоятельная деятельность детей 

- подвижные игры 

- утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

- двигательно-оздоровительные физкультминутки 

- физкультурные прогулки 

- физкультурные досуги 

- спортивные праздники 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляется ежегодно силами 

самой школы самостоятельно. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в ГКОУ школе-интернате , являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий    экспертов    на    уважительное    отношение    как    к    воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип    разделенной    ответственности за     результаты личностного    развития 
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обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в ГКОУ школе-интернате г. 

Бузулука воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом   получения    информации    о    результатах    воспитания,    социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить        за         минувший         учебный         год;         какие         проблемы         решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

- качеством организуемой работы по здоровьесбережению. 

Итогом самоанализа организуемой в ГКОУ школе-интернате г. Бузулука 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 
Приложение 3 
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Календарный план воспиательной работы 

на 2023-2024 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Содержание  

Сроки 

 

Ответственные 

 Сентябрь 

Месячник «Безопасность детей» 

Акция «Спички детям не игрушка!» 

1 Акция «Спички детям не 

игрушка!» 

01.09-30.09 Куликова Н.А, 
кл. руководмители1-9 кл. 

2 День Знаний (торжественная линейка). 

Конвенция по правам ребенка. 

01.09 Мастикова С.Б., 
кл. руководители 1-9 кл 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 
День окончания Второй мировой войны 

03.09 Кл.руководители 1-9 кл. 

4 200 лет со дня рождения И.С.Аксакова 
Международный день распространения 
грамотности 

08.09 Патлина В.В., 
кл.руководители 1-9 кл. 

5 195 лет со дня рождения Л.Н.Толстого, 
писателя, философа 

09.09 Овинова Т.К., 
кл.руководители 1-9кл. 

6 День памяти жертв фашизма 11.09 Боярова С.Б., 
кл. руководители 4-9 кл. 

7 Акция «Кросс наций» 04.09-18.09 Шлыков Ю.П., 
кл. руководители1-9 кл. 

8 День глухих 26.09 Рыпакова Т.А., 
кл. руководители 1-9 кл. 

9 105 лет со дня рождения 

В.А.Сухомлинского, педагога, писателя 

28.09 Долженкова К.О., 

кл.руководители 1-9кл. 

10 Беседа 5-9 классы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
«Высокая ответственность» 

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Куцевалова И.В. 

Социальный педагог 

 

Октябрь 

Месячник «Экология и защита природы» 

Акция композиций осеннего урожая «Дары осени». 

1 Акция композиций осеннего урожая 

«Дары осени». 

01.10 – 27.10 Овинова Т.К., 
классные руководители 1-9 

кл. 

2 День пожилых. 
День музыки. 

01.10 Куликова Н.А., Казакова Т.В. 
кл. руководители -9 кл. 

3 День защиты животных. 04.10 Куликова Н.А., 
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 Всероссийский открытый урок ОБЖ  кл. руководители 1-9кл. 

Бирюкова Т.Е., 
кл.руководители 1-9 кл. 

4 Поздравление с Днем учителя 05.10 Князева О.Н., 

Плотникова Ю, Е. 
кл. руководители 1-9кл. 

5 Созвездие мужества ГО 11.10 Куликова Н.А., 
кл.руководители 1-9 кл. 

6 День отца 15.10 Учитель физкультуры, 
кл.руководители 1-9 кл. 

7 Фотоквест «Экология нашего края» 16.10-20.10 Казакова Т.В., 
кл. руководители1-9кл. 

8 Международный день школьных 
библиотек «Страна Читалия» 

25.10 Библиотекарь, 
кл. руководители 1-9кл. 

9 Мероприятия по профилактике 
буллинга в школе 

в течение 
месяца 

Педагог-педагог 
Куцевалова И.В. 

Ноябрь 

Месячник «Правовые знания» 

Акция «Семейная» 

1 День матери в России 07.11-26.11 Слета П.В., 
кл. руководители1-9 кл. 

воспитатели 

2 Участие в программе ВФСК ГТО 07.11-30.11 Шлыков Ю.П., 
кл. руководители 2-9 кл. 

3 Синичкин день 12.12 Воспитатель Павлова С.Ю., 
кл руководители 1-9кл. 

4 Конкурс рисунков «Тонкий лед» 27.11 Щеповских Е.А., 
кл.руководители 1-9кл. 

5 30 лет со дня утверждения 

Государственного Герба РФ 

30.11 Старостина Г.П. 

кл. руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

6 Викторины с обучающимися 1-4 классы 

«У каждого ребенка есть права!» 

Беседа «Что такое ответственность» 5-9 
классы 

в течение 

месяца 
Педагог-психолог 

Куцевалова И.В. 

7 Неделя правовых знаний в течение 
месяца 

Социальный педагог 

 

Декабрь 

Месячник «Правовые знания» 

Акция «В мастерской у Деда Мороза» 

1 Акция «В мастерской у Деда Мороза» 01.12-29.12 Овинова Т.К., 
кл.руководители 1-9 кл. 

2 День борьбы со СПИДом, 

правовые знания 

01.12 Кл. руководители 1-9 кл., 
соц. педагог, психолог, 

воспитатели. 

3 День Неизвестного солдата 03.12 Щеповских Е.А. 
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   кл. руководители 1-9кл., 

4 Международный день инвалидов 03.12 Платонова Е.Н., 
кл. руководители 1-9 кл., 

5 Психологическая акция (профилактика) «День 

добрых сердец»1-4 классы. 
03.12 Педагог-психолог 

Куцевалова И.В. 

6 День Героев Отечества 09.12 Учитель истории 

7 Международный день прав человека. 
День Конституции. 

10.12 Кл. руководители 1-9 кл., 
воспитатели, педагог - 
психолог, соц.педагог. 

8 День спасателя МЧС 27.12 Куликова Н.А., 
кл.руководители 1-9кл. 

Январь 

Месячник «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Гражданско-патриотическая акция 

1 Гражданско-патриотическая акция 10.01-23.02 Овинова Т.К.. 
кл. руководители 1-9 кл., 

воспитали. 

2 Всемирный день «Спасибо» 11.01 Сенцова В.В., 

кл.руководители 1-9 кл. 

3 День российского студенчества 25.01 Обучающиеся 9кл. 

4 День снятия блокады города 

Ленинграда. 

26.01 Щеглова З.Е.. 

кл.руководители 1-9кл. 

5 Международный День памяти жертв 

Холокоста 

27.01 Мезенкова О.В., 

кл.руководители 1-9 кл. 

6 Круглый стол «Уважение и любовь к 

своей малой Родине, стране» 

в течение 

месяца 
Социальный педагог 

 Февраль 

 

Месячник «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 
Гражданско-патриотическая акция 

1 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 

02. 02 

Учитель истории 

2 День памяти юного героя- 
антифашиста 

08.02 Рыпакова Т.А., 
кл. руководители 1-9кл. 

3 День памяти воинов- 

интернационалистов в России 

15.02 Домнин М.В., 

кл.руководители.1-9кл. 

4 
День защитника Отечества Международный 

день родного языка; 

 

21.02 
Лялина А.И., Бочарова М.Н. 

кл.руководители.1-9кл. 

5 Профилактика буллинга в школе, 
просмотр и обсуждение фильма 
«Чучело» 

в течение 

месяца 
Педагог-психолог 
Куцевалова И.В. 
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 Март 

Месячник «Профориентация» 

Акция «Выбор профессии» 

1 Акция «Выбор профессии» В течение 

месяца 

Щеповских Е.А., 
кл. руководители 5-9 кл, 

воспитатели. 

2 Всероссийский открытый урок 01.03 Куликова н.А.. 
кл.руководители 1-9кл 

3 Международный женский день 05.03 Патлина В.В., Галкина Е.В.. 

кл. руководители1-9 кл., 
воспитатели. 

4 Русские традиции в народных праздниках 

(масленица) 

12.03 Павлова С.Ю., 

кл. руководители1-9 кл, 

воспитатели. 

5 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Организатор 

6  

Всемирный день театра. 
27.03 Руководитель кружка 

7 Квест –игра «В мире профессий» 4-5 

классы; 
Час общения «Все работы хороши, выбирай 
на вкус» 6 -9 классы. 

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 

Куцевалова И.В. 

Апрель 

 

Месячник «Здоровый образ жизни» 

 
Акция «День космонавтики 

1 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 

11.04 Мезенкова О.В.. 
кл. руководители 1-9кл. 

2 Международный день космоса 12.04 Старостина Г.П., 
кл. руководители 1-9 кл. 

3 Акция «Помоги перелетным птицам 
обрести дом» 

15-19.04 Бирюкова Т.Е., 

кл. руководители1-9 кл., 

воспитатели. 

4 В рамках «Всемирного дня Здоровья» 

Беседа по здоровому образу жизни для 1-4 

классов. 

Беседа «Цена сомнительных удовольствий» 
5-9 классы 
Колажж «Сохрани здоровье» 9 класс 

в течение 

месяца 
Педагог-психолог 

Куцевалова И.В. 

5 Всероссийский открытый урок 30.04 Куликова Н.А. 

Май 

Месячник «День Победы» 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 

1 День Победы, «Георгиевская ленточка», 
выставка, открытка ветеранам. 

13.04-9.05 Казакова Т.В., Плотникова 
Ю.Е., 
кл.руководители 1-9кл. 

2 Праздник Весны и Труда 01.05 Воспитатели. 
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3 Международный день семьи 15.05 Боярова С.А., 

кл. руководители 1-9 кл., 

психолог, соц. работник, 

воспитатели. 

4 День детских общественных организаций 

России 

19.05 Щеглова З.Е., Бочарова М.Н., 

кл. руководитель 1-9 кл. 

5 Международный день детского телефона 

доверия 

17.05 Педагог-психолог 

Куцевалова И.В. 

6 День славянской письменности и культуры 24.05 Педагог организатор 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки Ответственные 

Примечание 

1 Сентябрь 

День Знаний на тему: «Год педагога и 
наставника» 

01.09 Овинова Т.К., 
кл. руководители 1-9 кл. 

2 Классный час «Всероссийский урок ОБЖ» 01.09 Куликова Н.А., 
кл. руководители1-9 кл. 

3 Международный день распространения 
грамотности от Кирилла и Мефодия 

08.09 Учитель русского языка и 
литературы. 

4 Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 
ПДД 

15.09 Медицинский работник, 

кл. руководители 1-9 кл. 

5 День Интернета в России. 30.09 Яковлева М.Г., 
кл. руководители 1-9 кл. 

6 Психологическая игра «Давайте 

познакомимся» 1 класс; 
Психологическая игра «Созвездие класса» 
5 класс 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

1 Октябрь 

Классный час «Международный день 
пожилых людей» 

02.10 Куликова Н.А., Казакова 

Т.В., кл.руководители 1- 

9кл. 

2 Классный час по теме: «Созвездие мужества» 11.10 Куликова Н.А., 
кл. руководители 1-9 кл. 

3 Классные часы с соц. педагогом По плану 

соц. 
педагога 

Социальный педагог. 

4 Классные часы с психологом По плану 

психолога 

Психологи: 

Куцевалова И.В. 

1 Ноябрь 

Беседы на классных часах: 
«Профилактика правонарушений и 

20.10 Куликова Н.А., 

кл. руководители 1-9 кл., 
воспитатели. 
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 преступлений». Инструктажи   

2 Классный час «День матери в России» 26.10 Кл. руководители 1-9 кл. 

1 Декабрь 

Классные часы с соц. педагогом 
По плану 
соц. 

педагога 

 

Социальный педагог. 

2 Классные часы с психологом По плану 

психолога 

Психологи: 

Куцевалова И.В. 

3 Классный час «День Конституции РФ» 12.12 Кл. руководители 1-9кл. 

4 Классный час «200лет со дня рождения 
Некрасова Н.А.» 

16.12 Кл. руководители 2-9кл. 

5 Единый классный час «Права человека» 25.12 Кл. руководители 1-9кл. 

1 Январь 

Проведение тематических занятий, бесед, 
информационных часов, уроков 
гражданственности 

• «Твой выбор – твоё будущее» 
• «Политика и молодежь» 
• «Подросток как гражданин» 
• «Конституция- основной закон» (для 

молодых избирателей) 
• «Будущее России в твоих руках» 
• «Будущее моей страны – мое 

будущее» 
• «Вместе строим будущее» 
• «Что значит быть гражданином?» 

«Гражданин отечества - это…» 

15.01 Кл. руководители 1-9 кл. 

2 Единый классный час «Профилактика и 
разрешение конфликтов» 

22.01 Кл. руководители 1-9 кл., 
психолог, соц.педагог. 

3 Классные часы «День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады» 

29.01 Кл. руководители 1-9кл. 

1 Февраль 
День памяти юного героя антифашиста 

8.02 Кл. руководители 1-9кл. 

2 Часы общения «Помнить. Знать. Гордиться», 
посвященные дню памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества 

15.02 Кл. руководители 1-9 кл. 

3 Классный час «День защитника Отечества» 20.02 Кл. руководители 1-9 кл. 

1 Март 
Всероссийский урок ОБЖ 

1.03 Куликова Н.А., кл. 
руководители 1-9 кл, 
воспитатели. 

2 Классный час «Международный женский 
день» 

8.03 Кл. руководители 1-9кл. 

3 День воссоединения Крыма и России 18.03 Кл. руководители 1-9 кл. 

4 Классный час «Суицид» 23.03 Кл. руководители 1-9 кл. 

1 Апрель 

Классный час «Правила дорожного движения 
при светофоре» 

8.04 Кл. руководители 1-9 кл. 

2 Классный час «День космонавтики» 12.04 Кл. руководители1-9 кл. 
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3 День местного самоуправления 21 Кл. руководители 1-9 кл. 

4 Всероссийский открытый урок ОБЖ 30.04 Куликова Н.А. 
Кл. руководители 

1-9 кл. 

1 Май 

Классный час «День Победы» 
9.05 Кл. руководители 

1-9 кл. 

2 Классный час «День семьи» 15.05 Кл. руководители 1-9 кл. 

воспитатели, психолог, 

соц. педагог. 

3 Классный час «День детства» 18.05 Кл. руководители 1-9 кл. 

4 Классный час «День государственного флага 
РФ» 

22.05 Кл. руководители 1-9 кл. 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

 

Название кружка 
Ответственные 

Класс 

1 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 1-9 

2 Кружок «Школа безопасности» 1а-5а 

3 Кружок «Начальное техническое моделирование и 
конструирование» 

1а-5а 

4 Кружок «Тестопластика» 1а-5а 

5 Кружок «Функциональная грамотность» 1а-5а 

6 Кружок « Волшебная палитра» 1а-5а 

7 Кружок «Я и моя безопасность» 1а-5а 

8 Кружок «Студия жестовой песни» 1а-5а 

9 Кружок «Танцевальный» 1а-5а 

10 Кружок «Эколог» 1а-5а 

11 «Мое Оренбуржье» 1а-5а 

12 Кружок «Ниточный дизайнер» 1а-5а 

13 Кружок «Азбука финансовой грамотности» - 1б-4б 

14 Кружок «Звонкие голоса» 1б-4б 

15 Театральная студия 1б-4б 

16 Студия пантомимы 1б-4б 

17 Кружок «Искусство бисероплетения» 1б-4б 

18 Спортивный час Адаптивная физическая культура 1б-4б 

19 Кружок «Культура здорового и безопасного образа жизни» 1б-4б 

20 Спортивная секция «Лыжная подготовка» 5б-7б, 8 

21 Спортивная секция «Лёгкая атлетика» 5б-7б,8 

22 Кружок «В мире профессий» 5б-7б,8 

23 Дополнительное изучение учебных предметов «ОБЖ» 5б-7б,8 
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24 Дополнительное изучение учебных предметов 

«Информатика» 

5б-7б,8 

25 Кружок «Географическое краеведение» 5б-7б,8 

26 Кружок «За страницами учебника истории» 5б-7б,8 

27 Спортивный час 5б-7б,8 

28 Часы общения «Умей вести за собой» 5б-7б,8 

29 Кружок «Мир декоративно-прикладного искусства» 5б-7б,8 

30 Кружок «Шаг в профессию» 5б-7б,8 

31 Кружок «Культура края» 5б-7б,8 

32 Кружок «Мир оригами» 6а-7а 

33 Кружок «Музейное дело» 6а-7а 

34 Дополнительное изучение учебных предметов «ОБЖ» 6а-7а 

35 Спортивная секция «Лёгкая атлетика» 6а-7а 

36 Арт-студия «Моё творчество» 6а-7а 

37 Кружок «Основы проектной деятельности» 6а-7а 

38 Кружок «Экологическая грамотность» 6а-7а 

39 Кружок «Город мастеров» 6в 

40 Дополнительное изучение учебных предметов «Социально- 

бытовая ориентировка» 

6в 

41 Кружок «Лоскутная пластика» 6в 

 

 
Модуль «Школьный урок» 

№п 

/п 

Содержание Сроки Ответственные  

Сентябрь 2023г. – Месячник «Безопасность детей» 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 01.09 Кл. руководители 1-9 

классов 
 

2. Урок в библиотеке По плану 
работы 

Кл. руководители 5-9 
классов, библиотекарь 
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  библиотеки   

3. Неделя безопасности 1 неделя Кл. руководители 5-9 
классов 

 

4. Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания 
людей, адаптации после летних 

каникул 

01.09 Кл. руководители 5-9 

классов, учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

5. Предметная неделя географии 27.09-01.10 Учитель географии, 

кл. руководители 5-9 
классов 

 

Октябрь 2023 г. – Месячник «Экология и защита природы» 

1. Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ, с проведением 
тренировок по защите детей отЧС 

04.10 Кл. руководители 5-9 

кл., учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

2. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 
#ВместеЯрче 

16.10 Кл. руководители 5-9 

классов 
 

3. Урок памяти (День памяти 

политических репрессированных) 

30.10 Кл. руководители 5-9 

кл. 
 

4. Урок «Международный день 
школьных библиотек» 

25.10 Кл. руководители 5-9 
кл., библиотекарь 

 

5. Всероссийский урок безопасности в 
сети интернет 

В течение 
месяца 

Кл. руководители 5-9 
кл. 

 

Ноябрь 2023 г.- Месячник «Правовые знания» 

1. День народного единства (4 ноября) По плану Кл. руководители 5-9 
кл. 

 

2. Предметная неделя физической 

культуры 

08.11-12.11 Учитель физкультуры, 
кл. руководители 5-9 

кл. 

 

3. Урок в библиотеке «День словаря» По плану 

работы 
библиотеки 

Библиотекарь, кл. 

руководители 1-9 кл. 

 

Декабрь 2023 г.- Месячник «Правовых знаний» 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 01.12 Кл. руководители 5-9 
кл. 

 

2. Всероссийская акция «Час кода», 
тематический урок информатики 

06.12-10.12 Кл. руководители 1-9 
кл. 

 

3. Предметная неделя по трудовому 

обучению 

06.12-10.12 Учителя трудового 
обучения, кл. 

руководители 5-9 кл. 

 

4. Классные часы в библиотеке: 

1 «День неизвестного солдата» 

2 «День Героев Отечества» 

По плану 

работы 
библиотеки 

Кл. руководители 

5-9 классов, 
библиотекарь. 
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 3 «День Конституции»    

Январь 2024г. – Месячник «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1. Предметная неделя математики 17.01-21.01 Учитель математики, 
кл. руководители 5-9 
кл. 

 

2. Классные часы,   посвященные   Дню 
полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

25.01-23.01 Кл. руководители 5-9 

кл. 

 

3. Просмотр онлайн урока на сайте по 
бесплатной профориентации для 
детей «Проектория» 

Онлайн-урок 
по графику 

Кл.руководители 5-9 
кл., воспитатели. 

 

Февраль 2024г. – Месячник «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1. Единый урок по избирательному 

праву 

Урок по 

расписанию 

Кл. руководители 6-9 

кл., учитель 
обществознания. 

 

2. 15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02 Кл. руководители 5-9 
кл., учитель истории. 

 

3. Предметная неделя по русскому 

языку и литературе 

14.02-18.02 Учителя русского 

языка и литературы, 

кл. руководители 5-9 
кл. 

 

Март 2024 г. - Месячник « Профориентация» 

1. Всемирный  урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 
детей от ЧС) 

01.03 Кл. руководители, 

учитель  ОБЖ, 
сотрудник МЧС. 

 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, 
охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе 

14.03-18.03 Кл. руководители 1-9 
кл., сотрудники МЧС, 

воспитатели. 

 

3. Единый урок «Россия и Крым - общая 
судьба» 

18.03 Кл. руководители 5-9 
кл. 

 

4. Урок здорового питания 21.03 Фельдшер школы, кл. 
руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

 

5. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 
детей «Проектория» 

По графику Кл. руководители 5-9 

кл., воспитатели, 
педагог-психолог. 

6. Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

21.03-27.03 Кл. руководители 1-9 
кл., учитель музыки. 

 

Апрель 2024 г. - Месячник «Здоровый образ жизни»  

1. День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос –это мы» 

12.04 Кл. руководители 1-9 
кл., воспитатели. 

2. Предметная неделя истории 18.04-22.04 Учитель истории, 
кл. руководители. 

3. Международный день памятников и 

исторических мест «Прогулка по 
историческим местам» 

18.04 Кл. руководители 1-9 

кл., воспитатели. 

4. Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны 

30.04 Кл. руководители 1-9 

кл., воспитатели. 
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Май 2024 г. – Месячник «День Победы» 

1. Музейные уроки. Виртуальные 
экскурсии по городам-героям 

01.05-08.05 Воспитатели.  

2. Классные часы «День Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09.05-13.05 Кл. руководители 1-9 

кл., воспитатели. 

3. Вопросы безопасного отдыха детей в 

летний период 

23.05-26.05 Кл. руководители 1-9 

кл., ответственный по 
ОТ и ТБ. 

 

 
Модуль « Самоуправление» 

№п 

/п 

Содержание Сроки Ответственные 
Примечания 

Сентябрь 2023г. – Месячник «Безопасность детей» 

1. Выборы лидеров,  активов 
классов, распределение 

обязанностей. 

1-я неделя Кл. руководители 1-10кл, 
воспитатели. 

2. Заседание Совета старшеклассников 2-я неделя Кл. руководители 1-10кл, 

воспитатели, Совет 

старшеклассников. 

3. Круглый стол, планирование работы 

обучающихся школы-интерната н а 

новый 2021-2022 учебный год 

3-я неделя Совет старшеклассников, 

кл. руководители 1-10кл., 

старший воспитатель. 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование 

4-я неделя Кл. руководители 1-10кл., 

Совет старшеклассников. 

5. Работа в соответствии с 
обязанностями 

Ежемесячно Старший воспитатель, 
Совет старшеклассников. 

Октябрь 2023г. – Месячник «Экология защиты природы» 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Организация помощи и поздравлений 
пожилым людям 

01.10.2021 Кл. руководители 1-9 кл., 
Совет старшеклассников. 

3. Работа обучающихся в соответствии с 
обязанностями 

 Кл. руководители 1-9 кл., 
актив класса. 
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4. Работа по созданию сменной 

странички в классных уголках по теме 

месячника «Экология и мое здоровье» 

2-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

5. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

3-я неделя Администрация школы, старший 

воспитатель, Совет 
старшеклассников, кл. 

руководители 1-9 кл. 

6. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

3-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 
Совет старшеклассников. 

7. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

4-я неделя Администрация школы, старший 

воспитатель, Совет 

старшеклассников, 
кл. руководители 1-9 кл. 

Ноябрь 2023 г.- Месячник «Правовых знаний» 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Оформление сменной странички в 

классном уголке: «День народного 

единства», «Молодёжь за ЗОЖ» 

(антинаркотическая пропаганда), 
«День памяти жертв ДТП», «День 

матери», «День толерантности» 

2-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., Совет 

старшеклассников. 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

3-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

Декабрь 2023г.- Месячник «Правовых знаний» 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Работа обучающихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл. руководители 1-9 кл., 

актив класса. 

3. Организация работы по созданию 

сменной странички в уголках классов 

по теме «Всемирный День борьбы со 
СПИДом», «День инвалидов» 

1-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., Совет 

старшеклассников. 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

2-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

5. Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

3-я неделя Администрация школы, старший 

воспитатель, Совет 

старшеклассников, 
кл. руководители 1-9 кл. 
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6. Отчет Совета старшеклассников о 

проделанной работе в I полугодии 

4-неделя Старший воспитатель, Совет 

старшеклассников, 

кл. руководители 1-9кл. 

Январь, февраль 2024 г. - Месячник «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1. Заседание Совета старшеклассников 2-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

3-я неделя Администрация школы, старший 

воспитатель, Совет 

старшеклассников, 
кл. руководители 1-9кл. 

3. Организация работы по созданию 

сменной странички в уголках классов 

по теме «Блокада Ленинграда» 

4-я неделя Кл. руководители 1-9кл., 

Совет старшеклассников. 

Февраль 2024г. Месячник «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Работа обучающихся в соответствии с 

обязанностями 

2-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

актив класса. 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

3-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

4. Организация работы по созданию 

сменной странички в уголках классов 

по теме «День защитника Отечества» 

4-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

Март 2024г. - Месячник «Профориентация» 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Организация работы по созданию 

сменной странички в уголках классов 

по теме «Международный женский 
день», «Профориентация» 

2-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

Апрель 2024г. - Месячник «Здоровый образ жизни» 

1. Заседание Совета 

старшеклассников 

1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Организация работы по созданию 

сменной странички в уголках 
классов по теме «День 
космонавтики» 

2-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 
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3. Работа обучающихся в 

соответствии с обязанностями 
 Кл. руководители 1-9 кл., 

актив класса. 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

4-я неделя Кл. руководители 1-9 кл., 

Совет старшеклассников. 

Май 2024г.- Месячник «День Победы» 

1. Заседание Совета старшеклассников 1-я неделя Старший воспитатель, 

Совет старшеклассников. 

2. Организация работы по созданию 

сменной странички в уголках классов 

по теме «День Победы» 

2-я неделя Кл. руководители 1 -9 кл., 

Совет старшеклассников. 

3. Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

3-я неделя Администрация школы, старший 
воспитатель, Совет 
старшеклассников, кл. 

руководители 1-9 кл. 

4. Отчет Совета старшеклассников о 

проделанной работе за год 

4-я неделя Старший воспитатель, Совет 

старшеклассников, кл. 

руководители 1-9 кл. 

 

 

 
 

Модуль «Профориентация» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 
Примечание 

1. Организационная работа в школе 
1 Оформление уголка – 

стенда по профориентации 

(«Твоя профессиональная 

карьера», «В мире 

профессий», «Слагаемые 
выбора профессии») 

Регулярное 

обновление в 

течение года 

Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели, педагог- 

психолог, социальный педагог. 

2 Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год (мониторинг 

трудоустройства и 

поступления выпускников в 

образовательные 

учреждения начального, 

среднего, высшего 

профессионального 
образования) 

Август Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели, педагог- 

психолог, социальный педагог. 

3 Сопоставление и 
обсуждение плана 

Август Заместитель директора, классные 
руководители, воспитатели, 
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 профориентационной 

работы на новый учебный 

год. Составление планов 

воспитательной работы с 

отражением обязательного 

раздела «Организация 

профориентационной 
работы в классе». 

 педагог-психолог, 

социальный педагог. 

4 Обеспечение школы 

документацией и 

методическими 

материалами по 
профориентации 

В течение 
года 

Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-психолог, 
социальный педагог. 

5 Пополнение библиотечного 
фонда литературой по 

профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь 

6 Проведение классных 
часов. 

В течение 
года 

Классные руководители, воспитатели. 

7 Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образованиями, 
предприятиями 

В течение 
года 

Заместитель директора, классные 
руководители. 

8 Организация посещения 

обучающимися старших 

классов выставок-ярмарок, 

а также учреждений 

профессионального 

образования в Дни 
открытых дверей 

В течение 

года 
Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели, 

педагог-психолог, 
социальный педагог. 

9 Размещение информации по 
профориентационной 

работе на школьном сайте 

В течение 

года 

Учитель информатики. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

10 Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной 

работы с обучающимися 

различных возрастных 
групп 

В течение 
года 

Заместитель директора, педагог – 
психолог, социальный педагог. 

11 Рассмотрение вопросов 

профориентационной 

работы на педсоветах 
школы 

В течение 

года 

Заместитель директора, педагог- 

психолог, социальный педагог. 

12 Организация для педагогов 
профконсультации по 

изучению личности 

В течение 

года 

Педагог-психолог. 
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 школьника   

13 Организация методической 

помощи классным 

руководителям и 

воспитателям в разработке 

классных часов, подготовке 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора, педагог - 

психолог, социальный педагог. 

3.Работа с родителями 

14 Организация для 

родителей лектория по 

теме «Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 
школьника» 

В течение 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели. 

15 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 
по вопросу выбора 

профессий обучающимися 

В течение 

года 

Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели, педагог - 

психолог, социальный педагог. 

16 Проведение родительских 

собраний (общешкольных, 

классных) с освещением 

вопросов профориентации 
школьников 

В течение 
года 

Заместитель директора, классные 

руководители, воспитатели, педагог - 

психолог, социальный педагог. 

17 Подготовка рекомендаций 
родителям по проблемам 

профориентации 

В течение 

года 

Классные руководители, воспитатели, 

педагог - психолог, социальный педагог. 

18 Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий обучающихся на 
предприятия 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог - 

психолог, социальный 
педагог. 

 

4.Работа с обучающимися 

19 Проведение экскурсий на 
предприятия 

В течение 
года 

Классные руководители.  

20 Организация тестирования 

и анкетирования 

обучающихся с целью 

выявления 

профессиональной 
направленности 

В течение 

года 
Педагог - психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

 

21 Проведение консультаций с 
обучающимися 
(индивидуальных и 

групповых) 

В течение 
года 

Психолог, 
социальный педагог. 

 

22 Привлечение обучающихся 

к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в 
школе в учреждениях 

В течение 
года 

Классные руководители, воспитатели. 
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 дополнительного 

образования 
  

23 Изучение читательских 

интересов школьников, 

составления 

индивидуальных планов 

чтения, обсуждение книг, 

имеющих 

профориентационное 
значение 

В течение 

года 

Библиотекарь. 

24 Профориентационные 

экскурсии в учреждения 
среднего образования 

 Классные руководители, воспитатели. 

25 Организация встречи 

обучающихся с их 

родителями - 
представителями различных 

профессий 

В течение 

года 

Классные руководители, воспитатели. 

26 Проведение опроса по 

выявлению проблем у 

обучающихся по 
профориентации 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классные руководители. 

27 Проведение классных часов 

с освещением вопросов 
профориентации 

В течение 

года 

Педагог – психолог, классные 

руководители, воспитатели, социальный 
педагог. 

28 Конкурс для обучающихся 
старших классов: «Человек 

в мире труда» 

Апрель Социальный педагог. 

29 Проведение конкурса 

рисунков в начальной 

школе: «Моя будущая 
профессия» 

Ноябрь Классные руководители, воспитатели. 

30 Защита проектов в рамках 

программы «Технология» 

для обучающихся средних 
классов 

Март Учителя «Технологии», классные 
руководители. 

 

 

Внеклассные часы по профориентации 

1 Классный час с игровыми 
моментами 
«О профессиях и трудолюбии» 

4а сентябрь Рыпакова Т.А. 

2 Беседа «Интересные профессии 
вокруг нас» 

6в октябрь Овинова Т.К. 

3 Беседа «Путешествие в мир 

профессий» 

6а ноябрь Князева О.Н. 

4 Круглый стол «Себя в этой 8 ноябрь Мастикова С.Б. 
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 жизни нужно открыть»    

5 Игра - путешествие 

«Профессии нужные и 

важные» 

4б декабрь Старостина Г.П. 

6 Профориентационная игра 
«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

5б декабрь Боярова С.Б. 

7 Сюжетно – ролевая игра «Все 
работы хороши» 

3 декабрь Лялина А.И. 

8 Классный час «Все профессии 
важны, все профессии нужны» 

9а январь Платонова Е. 

10 Беседа «Вот когда я взрослым 
стану» 

5а февраль Алиева З.Е. 

11 Классный час с презентацией 

«Себя в этой жизни открыть» 
7а март Мезенкова О.В. 

12 Виртуальная экскурсия 
«Огромный мир профессий» 

9б апрель Патлина В.В. 

13 Конкурс проектов – рисунков 
«Профессии в нашей семье» 

1б май Слета П.В. 

     

Модуль «Работа с родителями» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 
Примечание 

1 Общешкольное родительское 

собрание. Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику Администрация , классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

2 Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях. 

-Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков. 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений. 

-Как поступать в конфликтных 
ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 
обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ) 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, педагог – психолог, 

социальный педагог. 
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3 Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, планирование 
работы) 

Начало первой 

четверти 

Классные руководители, 

воспитатели. 

4 Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей к 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных 

паспортов классов 

По графику Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

5 Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

1 раз в четверть Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

6 Индивидуальные консультации По мере 
необходимости 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 

7 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

По плану Администрация , классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

8 Родительский контроль 
питания 

В течение года Администрация. 

9 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

В течение года Администрация , классные 
руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

10 Всемирный день Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню матери 
«Святая мать добром спасет» 

Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели. 

11 Участие родителей в акциях По плану школы Классные руководители, 
воспитатели. 

 

 
Модуль «Работа с родителями» 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
Примечание 

Сентябрь. На групповом уровне 
1 Общешкольное 

родительское собрание 
«Публичный отчет 

директора школы 

учебный год» 

Сентябрь Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

2 Заседание общешкольного 

родительского 
комитета 

Вторая неделя 

сентября 

Члены родительского комитета, 
администрация, классные 

руководители. 

3 Месячник Безопасности Сентябрь Администрация, классные 
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   руководители, социальный 
педагог, педагог – психолог. 

4 Классные родительские 

собрания 

Третья неделя 

сентября 

Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог – психолог. 

5 Знакомство с сайтом 

Школы с целью 

активизации родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в Школе, знакомства с 

образовательной 
программой 

В течение 

месяца 

Классные руководители. 

6 Оформление 
информационных стендов в 

фойе 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

7 Организация тематических 
недель по 

профилактике детского 

дорожного травматизма и 

пожарной безопасности 
дома, на природе 

Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

8 Групповые беседы с 

родителями 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог – психолог. 

На индивидуальном уровне 
1 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

2 Заполнение родителями 

социальных анкет с целью 

анализа первичной 

информации об 
учащихся и их семьях 

(1 классы) 

Первая неделя 

сентября 

Классные руководители. 

3 Обследование материально- 

бытовых условий 
вновь прибывших семей 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педаго, 
педагог – психолог. 

4 Проведение 
индивидуальных 

консультаций 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

5 Проведение 

профилактической работы 

по 

вопросам безопасности 

детей (распространение 

памяток, знакомство со 
статистикой ДДТТ, 

правовое просвещение и 

В течение 

месяца 
Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 
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 т.д.)   

Октябрь. На групповом уровне 
1 Заседание родительского 

университета 

Тема 1. Адаптация 

учащихся в 1-м классе. 

Физиологическая, 

психологическая и 

социальная 

адаптация учащихся к 

школе. Причины 

социально-психологической 

дезадаптации. 
Помощь ребенку в 
адаптации к школе 

Первая неделя 
октября 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

2 Участие родителей в акции 
«Марафон чистоты» 

Вторая неделя 
октября 

Классные руководители. 

3 Родительский контроль 
питания. 

В течение 
месяца 

Администрация школы. 

4 Экологическая акция 
«Посади дерево» 

Конец октября Классные руководители. 

5 Информационное 
оповещение через 

школьный сайт 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

На индивидуальном уровне 
6 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог - 

психолог 

7 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог - психолог 

Ноябрь. На групповом уровне 
1 Всемирный день Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню матери 
«Святая мать добром 
спасет» 

24 – 29 ноября Классные руководители. 

2 Участие родителей в акциях В течение 
месяца 

Классные руководители. 

На индивидуальном уровне 
3 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

4 Работа Совета 
профилактики с 

По мере 
необходимости 

Администрация, классные 
руководители, социальный 
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 неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

в течение 

месяца 

педагог, педагог – психолог. 

Декабрь. На групповом уровне 
1 Участие родителей в акции 

«Покорми птиц», 
«Спаси ёжика» 

Первая неделя 
декабря 

Классные руководители, 
социальный педагог, педагог - 
психолог 

2 Родительский контроль 
питания 

В течение 
месяца 

Администрация школы 

3 Проведение групповых 

консультаций по теме: 

педагогическое 
просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

4 Праздничное оформление 
школы, окон. Подготовка к 
Новому году 

Конец декабря Классный руководитель. 

На индивидуальном уровне 
5 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

6 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

Январь. На групповом уровне 
1 Родительское собрание Январь. После 

осенних 

каникул. 

Классный руководитель. 

2 Проведение групповых 

консультаций по теме: 

педагогическое 

просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

3 Заседание родительского 

университета 

Тема 3. Значение семейных 

традиций в 

формировании и развитии 

ребенка. 

Ценности, традиции и 

обычаи семьи. Значение 

примера родителей в 

воспитании ребенка. 

Значение семейных 
традиций в формировании у 

ребенка желания трудиться 

Четвёртая 

неделя января 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 
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Февраль. На групповом уровне 
1 Участие в школьном 

фестивале жестовой военно- 

патриотической песни 

Вторая неделя 

февраля 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

2 Организация совместного 

досуга родителей 
и детей: поездки, экскурсии 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог – психолог. 

3 Проведение совместных 

трудовых и 
социально – 
благотворительных акций 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

На индивидуальном уровне 
4 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

5 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

Март. На групповом уровне 
1 Родительский контроль 

питания 
В течение 
месяца 

Администрация школы. 

2 Проведение классных часов 

родителями. (Профессия 

родителей) Организация 

встреч учащихся с их 

родителями- 
представителями различных 

профессий 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

3 Проведение совместных 

трудовых и 
социально – 

благотворительных акций. 

В течение 

месяца 
Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

На индивидуальном уровне 
4 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

5 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

Апрель. На групповом уровне 
1 Участие родителей в акции: 

«Бумаге – вторую жизнь» 
Четвёртая 
неделя 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
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2 Заседание родительского 

университета 

Тема: Положительные 

эмоции в жизни 

школьника. 

Эмоции в нашей жизни. 

Значение 

эмоциональночувственной 

сферы для формирования 

полноценной личности. 

Рекомендации родителям 

по развитию 
положительных эмоций 

ребенка 

Первая неделя Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

На индивидуальном уровне 
3 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

4 Анкетирование по выбору 

курсов внеурочной 
деятельности 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог – психолог. 

5 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

6 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

Май. На групповом уровне 
1 Организация совместного 

досуга родителей 
и детей: поездки, экскурсии. 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 
педагог – психолог. 

2 Проведение совместных 

трудовых и 
социально – 
благотворительных акций 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

3 Привлечение родителей к 
участию в проведении 

экскурсий на предприятия 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

4 Проведение родительских 
собраний 

Последняя 
неделя мая 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 

5 Заседание родительского 

университета 

Тема: «Книги в жизни 

школьника. 
Отношение ребенка к 

Вторая неделя Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 
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 учебной и 

художественной 

литературе. Как сохранить 

любовь к книге при 

информационной 

перегрузке в современном 
мире» 

  

6 Месячник «Безопасное 

лето» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

педагог – психолог. 

На индивидуальном уровне 
7 Индивидуальные 

консультации по различным 

темам по плану класса 

По мере 

необходимости 

в течение 
месяца 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

8 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По мере 

необходимости 

в течение 

месяца 

Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог – психолог. 

9 Сбор информации о летней 
занятости 

Третья неделя Классный руководитель. 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

1. Начало учебного года 01 сентября 2023 года 

2. Количество классов-комплектов: 17 классов-комплектов 

 

На первой ступени обучения 8 классов-комплектов: 1-х классов - 2 

2-х классов - 2 

3-х классов - 1 

4-х классов – 2 

5-х классов - 1 
 

На второй ступени обучения 9 классов-комплектов:  
5-х классов - 1 

6-х классов - 3 

7-х классов – 2 

8-х классов – 1 

9-х классов -2 
 

 

3. Продолжительность учебного года: 

- для 1 классов 33 недели 

- для 2-9 классов 34 недели 

 
4. Продолжительность учебной недели: 

- для обучающихся 1 - 9-х классов 5 - дневная 

 

5. Продолжительность урока: 

-1 классы - 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 

- 2- 9 классы - 40 минут 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

 

6. Продолжительность перемен: 

1 классы 2-9 классы 

1 перемена – 20 минут 1 перемена – 10 минут 

2 перемена (динамическая пауза) – 2 перемена (динамическая пауза)- 

40 минут 40 минут 
3 перемена – 20 минут 3 перемена -10 минут 

4 перемена – 20 минут 4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 
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6 перемена – 30 минут 

 

Для проведения ежедневной динамической паузы большая перемена после второго 

урока продолжается 40 минут, из которых 20 минут отводятся на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке; в спортивном 

и тренажерном залах; в холлах. 

7. Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть: 

01.09.23 г. –27.10.23г.  8 недель 1 день 

II четверть: 

06.11.23г. - 31.12.23 г. 

  

8 недель 

III четверть: 

2- 9  классы 
 

09.01.24г. - 24.03.24 г. 
 

10 недель 2 дня 

1 класс 12.02.24г. - 18.02.24 г. 
19.02.24 г.- 24.03.24 г. 

 

9 недель 2 дня 

IV четверть: 
1 -9 классы- 

 

03.04.24 г.- 24.05.24 г. 
 

8 недель 1 день 

 

8. Продолжительность каникул: 

- осенние - 29.10.23 г. – 05.11.23 г. (9 дней) 

- зимние - 31.12.23 г. – 09.01.24 г. (9 дней) 

- весенние - 26.03.24 г. –03.04.24г. (9 дней) 

- дополнительные в 

1 классах 12.02.24г. – 18.02.24 г. (7 дней) 

- летние - не менее 8 недель 

 
 

I четверть - 41 дн. 

II четверть - 39 дн. 

III четверть  - 52 дн. 

IV четверть - 38 дн. 

 
9. Окончание учебных занятий: 

- для 1-9 классов 30.05.2024 г. 

 
10. Организация входной, промежуточной и итоговой аттестации 

Входная аттестация проводится: 
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- в начальной школе (2-5 классы) – входные мониторинговые работы по всем предметам 

учебного плана; 

- в 5- 9 классах – входные мониторинговые работы по всем предметам учебного плана. 

Сроки входной аттестации во 2-9 классах с 18.09.2023 г. по 06.10. 2023 г. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

1) в начальной школе (2-5 классы) глухих обучающихся: 

-математика - контрольная работа 

-русский язык – контрольная работа 

-чтение и развитие речи (2кл), литературное чтение (4-5кл) – собеседование по тексту 

2) в начальной школе (2-4 классы) обучающихся с тяжелым нарушением речи: 

-математика - контрольная работа 

-русский язык - диктант с грамматическим заданием 

-литературное чтение – собеседование по тексту 

3) в основном общем образовании (5-9кл) глухих обучающихся: 

-математика – контрольная работа 

-русский язык – контрольная работа 

-литература – тестовая работа с письменным заданием 

-развитие речи – изложение (сочинение) 

- в 5 - 9 классах: контрольные работы по русскому языку, изложение, сочинение, диктант; 

контрольные работы по математике; 

по другим предметам: контрольная работа, практическая работа, тестовая работа, зачёт, 

контрольное чтение, собеседование; 

по дополнительному образованию: 

тестовая работа, зачёт, практическая работа. 

Сроки промежуточной аттестации во 2-9 классах: 

- 11.12.2023г.- 29.12.2023г.; 

- 13. 05.2023 г. – 24.05.2023 г. 
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