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Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2) 

I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

1.1.2. Достижение поставленной цели предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-

нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей, имеющих место у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся 

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 слабослышащих и 

позднооглохших; 

оптимизация процессов социальной адаптации и 

интеграции; 

выявление и развитие способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через 

систему клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, 
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в том числе со слышащими сверстниками), организацию 

общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, 

родителей (законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

целенаправленное и планомерное формирование у 

обучающихся словесной речи (в устной и письменной 

формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации 

слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в 

общество; 

развитие у обучающихся речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее 

полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию АООП 

НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2). 

В основу реализации АООП НОО заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП 

НОО предполагает учет особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

НОО создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО: 
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к структуре АООП НОО; 

к условиям реализации АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к 

созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, в том числе за счёт 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования. 

1.1.4. Общая характеристика. 

Вариант 2.2 предполагает, что обучающийся с 

нарушенным слухом (слабослышащий, позднооглохший, 

перенесший операцию кохлеарной имплантации) получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием 

нормативно развивающихся сверстников в условиях, 

учитывающих его общие и особые образовательные 

потребности, индивидуальные особенности. 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов 

учебных планов, учитывающих особенности общего и 

речевого развития обучающихся на начало обучения: вариант 

1 учебного плана рассчитан на четыре года обучения, вариант 

2 рассчитан на пролонгированные сроки обучения на уровне 
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начального общего образования - пять лет обучения или 

шесть лет обучения. 

Вариант 2.2 предполагает особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи (устной и 

письменной) при использовании в качестве вспомогательных 

средств дактилологии и жестовой речи; введение учебных 

предметов и коррекционных курсов с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха; исключение учебных предметов «Иностранный язык» 

и «Музыка», что обусловлено особенностями слухоречевого 

развития обучающихся с нарушениями слуха; применение 

как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у 

обучающихся с нарушениями слуха речевой деятельности 

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

проведение специальной работы по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; развитие познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и двигательной сфер, 

формирование социальных компетенций, включая социально-

бытовую ориентировку, адекватные отношения с 

окружающими людьми на основе принятых в обществе 

морально-этических норм; преодоление коммуникативных 

барьеров при взаимодействии обучающихся со слышащими 

людьми (в знакомых ситуациях учебной и внеурочной 

деятельности, в условиях семейного воспитания), а также с 

лицами, имеющими нарушение слуха; поддержка 

эмоционально комфортной образовательной среды. 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды 

(при постоянном пользовании обучающимися различными 

типами звукоусиливающей аппаратуры с учётом аудиолого-

педагогических рекомендаций - индивидуальными 

слуховыми аппаратами, стационарной аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования, 
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беспроводной аппаратурой коллективного пользования). 

Обязательной является разработка программы 

коррекционной работы, являющейся важным структурным 

компонентом АООП, её реализация в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха, их индивидуальных особенностей. 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Вариант 2.2 предназначен для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не 

достигают к началу обучения на уровне начального общего 

образования уровня развития (в том числе и речевого), 

близкого возрастной норме, но не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные 

потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной 

речью (в устной и письменной формах), социальными 

компетенциями; 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), имеющих при 

сохранном интеллекте нарушения зрения (близорукость, 

дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно 

называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), имеющих при 

сохранном интеллекте нарушения опорно-двигательного 

аппарата (как обслуживающие себя, так и не 

обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), имеющих 

замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности (нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы; 

соматически ослабленных слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и 

(или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного аппарата, 

врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и другими поражениями 

различных систем организма); 

глухих с кохлеарными имплантами, у которых до 

начала обучения на уровне начального общего образования 

еще не удалось сформировать развернутую словесную речь; 

глухих обучающихся, которые к началу обучения на 

уровне начального общего образования достигли уровня 

развития, позволяющего им получать образование на основе 

варианта 2.2, владеющие фразовой речью и воспринимающие 

на слух и с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо 

знакомый речевой материал. 

1.2. Планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП НОО (вариант 2.2). 

Всё наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

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

обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и 

деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО (вариант 

2.2). 

При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения обучающимися АООП НОО КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, 

предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности 

целостного процесса образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, самым тесным образом 
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взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

1.3.1. Основным направлением и целью оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО, 

курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов НОО; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, 

освоивших АООП НОО; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

результаты достижений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми 

как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

1.3.2. Система оценки достижения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

1.3.3. Оценка личностных достижений осуществляется 

в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов 

учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

готовности и способности к их проявлению в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся не подлежат итоговой оценке. 

Планируемые личностные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 2.2): 

 осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и 

другие); 

 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; умение включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела; владение 

речевыми средствами для включения в повседневные 
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школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности); 

 развитие представлений о социокультурной 

жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями 

слуха. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов 

на ступени начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

  сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

  сформированности основ гражданской 

идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

  сформированности самооценки, включая 

осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  сформированности мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и 
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внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности 

моральноэтических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы; 

 развития 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; 

 овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

 овладения навыками коммуникации (в том числе: 

развитие речевого слуха и слухозрительного восприятия речи 

и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 

коррекция недостатков произносительной стороны речи, 

развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциации и осмысления картины мира и её 

временно-пространственной организации; 

 осмысления ребёнком своего социального 

окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

  сформированности внутренней позиции к 

самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности. 

Личностные результаты выпускников начальной 

школы на уровне начального образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ не подлежат итоговой отметке. Формирование и 
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достижение указанных выше личностных результатов - 

задача образовательной организации. Оценка личностных 

результатов предполагает прежде всего оценку продвижения 

ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.   

Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов - задача образовательной 

организации. Оценка личностных результатов предполагает 

прежде всего оценку продвижения ребенка в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу 

этой группы результатов по отношению к слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной группы. Экспертная группа 

создается в КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» и в ее состав входят участники 

образовательного процесса — педагоги: учителя, учителя-

дефектологи, воспитатели, педагог-психолог, социальный 

педагог; медицинские работники: врач или медсестра; 

родители (законные представители).  

Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-педагогический консилиум. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП 

НОО в плане овладения ими социальной (жизненной) 

компетенцией учитывается и мнение родителей (законных 

представителей). 

Группа экспертов определяет состояние 

сформированности того или иного личностного результата, 

представленного в виде индикаторов, производит оценку 

предложенными способами оценивания. Для оценки 

конкретизированного результата (индикатора) применяется 

такая система оценки: 0 баллов — качество не проявляется; 1 

балл — качество слабо проявляется; 2 балла — качество 

проявляется в отдельных случаях; 3 балла — качество 
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устойчиво проявляется. После оценки конкретизированных 

результатов (индикаторов) выставляется итоговая оценка: 0 

баллов — результат не сформирован; 1 балл — результат 

сформирован по меньшинству параметров (низкий уровень); 

2 балла — результат сформирован по большинству 

параметров (средний уровень); 3 балла — результат 

полностью сформирован (высокий уровень). 

Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров экспертной группы в описании динамики 

развития жизненной компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных знаний, в совокупности составляющих 

жизненную компетенцию, заносятся в журнал достижений, 

карту развития ребенка.  

В КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» разработана программа оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждена локальным 

актом. Программа оценки включает полный перечень 

личностных результатов, указанных в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся; перечень параметров и индикаторов оценки 

каждого результата; систему балльной оценки результатов; 

документы, в которых отражаются индивидуальные 

результаты каждого обучающегося («Карта развития 

ребенка») и результаты всего класса («Журнал итоговых 

достижений обучающихся класса»); материалы для 

проведения процедуры оценки личностных и результатов; 

локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие вопросы проведения оценки результатов.  

1.3.4. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов освоения обучающимися АООП служит 

сформированность таких метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают 

навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и 
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сверстниками, в том числе со слышащими ровесниками. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся 

УУД проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат» с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного образования. Метапредметные 

результаты отражают: 

 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины 

успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 
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объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование доступных (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 желание и умения вступать в устную 

коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении 

учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность давать 

оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

 определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

1.3.5. Оценка предметных результатов овладения 

АООП НОО (оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися 

образования и ослабления (нивелирования) влияния 

нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным 

предметам, входящим в образовательную область (на уровне 

начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-

развивающей области, направленным на выравнивание 

стартовых возможностей в получении обучающимися 

образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 
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Оценка достижения обучающимися данной группы 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, 

диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, предполагает оценку 

динамики образовательных достижений обучающихся и 

включает оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, 

связанных с освоением учебных предметов, служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. 

1.3.6. Объектом оценки личностных результатов, 

связанных с овладением содержанием курсов коррекционно-

развивающей области, служит готовность обучающихся 

решать в соответствии с возрастными возможностями 

учебно-познавательные и практические задачи (с 

использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области), проявлять активность 

и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

1.3.7. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-

интернат» разрабатывает собственную программу оценки 

предметных результатов данной группы с учетом 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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типологических и индивидуальных особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в 

содержании ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые 

выступают в качестве критериев оценки.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата представлен в таблице. 

  

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


 

 
 

а 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для 

установления контактов с 

окружающими (курс 

коррекционно-

развивающей области 

«Социально-бытовая 

ориентировка»") 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность соблюдать принятые 

нормы коммуникативного поведения в 

различных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к взрослым за 

помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

обучающимися класса, школы 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками (в том числе слышащими) 

способность использовать 

коммуникативное поведение, 

адекватное конкретной ситуации 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 
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согласно ситуации, уместное 

использование дактильной (устно-

дактильной) и жестовой речи 

адекватность 

использования 

средств 

межличностной 

коммуникации 

способность использовать средства 

межличностной коммуникации 

адекватные для конкретной ситуации 



 

 
 

 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, 

экспертная); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные 

результаты каждого обучающегося («Карта индивидуальных 

достижений обучающегося»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки 

результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

1.3.8. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни, в различных социальных средах 

(школьной, семейной). 

1.3.9. На итоговую оценку, результаты которой 

используются для принятия решения о возможности 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной 

системы знаний по учебным предметам и метапредметные 

результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-

развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

1.3.10. При оценке педагогических кадров (в рамках 

аттестации), деятельности КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат» (в ходе 

аккредитации), системы образования в целом учитывается 

оценка достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом 

результатов мониторинговых исследований федерального, 

регионального, муниципального уровней, где объектом 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике 

обучающихся. 

II. Содержательный раздел  

2.1. Федеральные рабочие программы учебных 

предметов 

2.1.1 Русский язык. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету 

«Русский язык» на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса 

обучения в начальной школе. 

Успехи в его изучении во многом определяют 

результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

по другим предметам и по программе коррекционной работы. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно 

совершенствуется речевая деятельность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, их способность к 

самостоятельному овладению словарём и грамматическими 

формами за счёт деятельности сохранных анализаторов и 

развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие 

языковой способности, разных видов речевой деятельности и 

освоение обучающимися системного устройства языка. 

Параллельно с освоением языковых закономерностей 

(лингвистический компонент) происходит коррекция и 

развитие речи как средства общения и орудия мышления 

(коммуникативно-когнитивный компонент). В данной связи в 

обучении русскому языку представлены два пути: 

практический и теоретико-практический. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине 

обучающиеся овладевают умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, 

развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся происходит 

воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это 

требует осуществления языковых наблюдений и 

грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся 

разностороннему рассмотрению (анализу), одновременно 

являются единицами речи и образцами построения новых 

высказываний. 

При изучении каждого раздела русского языка 

обучающиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают 

коммуникативными умениями и навыками. Представления о 

связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путём. 

Овладение русским языком обеспечивает 

обучающимся успешную интеграцию в общество. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности. 

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. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации (по возможности - с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в 

соответствии с их содержанием. Понимание содержания 

связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение 

вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

педагогическому работнику 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). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. 

Письменный шрифт, чтение слов, предложений. Элементы 

букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения. Письменная форма 

выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование 

письменной речью в общении, для передачи информации. 

Изложение мысли в письменной форме, логично, 

последовательно. Освоение техники письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи 

в устно-дактильной форме. Использование устно-дактильной 

формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких 

и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на листе, в 

тетради и на классной доске. 

Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
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слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и 

их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Накопление и уточнение словарного запаса 

Практические упражнения по формированию 

грамматического строя речи; построение предложений с 

одновременным уточнением значений входящих в них 

словоформ. 

Практическое использование в повседневной учебной 

и бытовой речевой практике 

Практическое овладение изменениями словоформами 

в зависимости от их роли в предложении 

Знакомство с элементарными грамматическими 

знаниями, умениями и навыками, подготавливающие к 

изучению систематического курса грамматики. 

Поэтапное знакомство с грамматической 

терминологией. 

Работа по формированию грамматического строя речи 

делится на два этапа: практическое овладение основными 

грамматическими закономерностями; практическая 

систематизация основных грамматических закономерностей. 

Понимание отдельных словосочетаний, выражающих 

определенные значения; употребление их в связной речи; 
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систематизация языковых фактов. 

Раскрытие значений грамматических форм слов и 

грамматических связей, в которых находятся слова между 

собой. 

Разнообразная работа над словом, словосочетанием, 

предложением, связным текстом. 

Различение слов по вопросам Кто? Что? Что делает? 

Какой? 

Знакомство с понятиями «предмет», «действие», 

«признак», «часть речи». 

Различение существительных по окончаниям 

начальной формы; определение родовой принадлежности, 

определение понятий «мужской род», «женский род», 

«средний род». 

Построение предложений с одновременным 

уточнением значений морфологических закономерностей 

входящих в них слов. 

Изучение закономерностей, присущих 

существительным (род, число, падеж), глаголам (время, вид, 

род, лицо), местоимениям (род, число, падеж), 

прилагательным (род, число, падеж), наречиям, 

числительным, предлогам. 

Различение в предложениях единственного и 

множественного числа по окончаниям в сочетаниях 

существительных и глаголах, прилагательных и 

существительных. Знакомство с понятием «число». 

Наблюдение над изменением глаголов по временам. 

Знакомство с понятием «спряжение». 

Наблюдение над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от 

изменения значений. Усвоение понятия «склонение». 

Знакомство с типами склонений. 

Введение терминов «имя существительное», «имя 

прилагательное», «глагол», «местоимение», «предлог». 

Систематизация известных языковых фактов. 

Обобщение закономерностей, характеризующих 

существительные, глаголы, прилагательные, местоимения 
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(значения, особенности изменения). 

Включение в связную речь словообразовательных 

моделей. 

Знакомство со структурой простого предложения. 

Овладение наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные, 

объективные смысловые отношения. 

4. Систематический курс (Грамматика и 

правописание). 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 

- безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует 
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уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и 

"что?". Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 
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Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 

значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; 
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сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» представлена как интегративная область, 

включающая разделы «Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя языка», «Предметно-практическое 

обучение». Результаты освоения предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» (учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение») могут быть оценены 

только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Выделение отдельных предметных 

результатов не предусматривается. 

2.1.2. Предметно-практическое обучение. 
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Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету 

«Предметно-практическое обучение» на уровне начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

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 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, 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 обучающегося в овладении знаниями, 

умениями, навыками; в развитии его когнитивных и 

креативных способностей. Эти обучающиеся лучше 

запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. 

Вместе с тем, они способны к такой учебной деятельности, 

которая активизирует и развивает некоторые элементы 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические приемы, облегчающие обучающимся с 

нарушенным слухом с интеллектуальной недостаточностью 

воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого 

используются следующие приемы: в момент объяснения 

учебного материала 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 различной степени 

сложности. 

Учет 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. 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 
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деятельности обучающихся пелагическим работником 

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 обучающимися распределяются прежде всего, 

роли руководителя - ведущего в паре, «контролера» и 

«оценщика» в рамках личностно-деятельностного подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса; при работе с 

более слабыми обучающимися предусматривается 

оптимальная помощь со стороны педагогического работника 

и сверстников. 

 Содержание обучения. 

Основные содержательные линии предмета 

«Предметно-практическое обучение»: речевая деятельность, 

житейские понятия, познавательная деятельность, основы 

культуры труда и общетрудовые компетенции, воспитание и 

социокультурная адаптация, использование информационных 

технологий. 

Ситуативность предметно-практической деятельности 

обеспечивает более активное овладение практическими 

речевыми навыками: 

понимать и выполнять инструкции; 

отвечать на вопросы педагогического работника и 

одноклассников; 

сообщать о желании выполнить работу и о 

выполненной работе; 

выполнять коллективную работу по устной и 

письменной инструкции; 

называть изготовляемые изделия; 

определять и называть размеры изделий. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

Результаты освоения предметной области «Русский 

язык и литературное чтение», включая учебный предмет 
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«Предметно-практическое обучение», могут быть оценены 

только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. 

Предусматривается достижение обучающимися 

необходимого уровня академической (образовательной) и 

социальной компетентности, развития универсальных 

(метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование 

своей речи в знакомой (аналогичной, новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в 

урочной и внеурочной деятельности; 

3) использование различных видов речевой 

деятельности, устной и письменной форм речи, 

диалогической и монологической речи; 

4) понимание и выполнение поручений, умение 

выражать просьбу, желание, побуждение; сообщение о 

проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с 

учетом ситуации общения, соблюдать нормы речевого 

этикета, составлять несложные высказывания, а также 

навыки планирования предметно-практической деятельности; 

6) способность к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками с целью обмена и получения информации; 

7) способность к позитивному стилю общения; 

проявление инициативности и самостоятельности в общении, 

способность договариваться, учитывать интересы, настроение 

и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться 

успехам одноклассников; 

8) способность выражать свое мнение, отношение, 

разрешать споры; 

9) сформированность личностных качеств: 

любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, психологическая готовность к 

коллективному труду, элементарные умения работать в 

команде (коллективе); 

10) владение элементарными знаниями о значении и 

месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 
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культуры; 

11) достаточный уровень графической грамотности, а 

также осведомлённости о материалах и инструментах (на 

основе изученного); умение создавать несложные 

конструкции из разных материалов. 

2.1.3. Литературное чтение.  

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету 

«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в 

качестве одного из ведущих предметов, обеспечивающих 

наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Благодаря чтению художественной литературы 

обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным 

ценностям, что является важным для формирования 

гармонично развитой личности, отличающейся потребностью 

в познании себя и других, обогащении эмоционального и 

духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с 

окружающим миром. 

Уроки литературного чтения стимулируют развитие у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся словесной 

речи, представляющей собой базовую ценность в языковом 

сознании личности. Являясь важнейшим средством общения 

и инструментом познания, речь выступает в качестве 

жизненной опорой для субъекта, обеспечивая овладение 

языковой картиной мира, а также способностью формировать 

и выражать мысли, поддерживать конструктивные 

интеракции с окружающими людьми, осваивать социальный 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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опыт. Овладение обучающимися словесной речью является 

средством коррекции и компенсации имеющегося у них 

вторичного нарушения. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности.  

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. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации (по возможности - с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся). 

Чтение. Чтение задания, инструкции и действие в 

соответствии с их содержанием. Понимание содержания 

связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение 

вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

педагогическому работнику 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). 

Письмо. Упражнения, подготавливающие к письму. 

Письменный шрифт, чтение слов, предложений. Элементы 
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букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения. Письменная форма 

выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование 

письменной речью в общении, для передачи информации. 

Изложение мысли в письменной форме, логично, 

последовательно. Освоение техники письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

Дактилирование. Восприятие и воспроизведение речи 

в устно-дактильной форме. Использование устно-дактильной 

формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения (при наличии возможности - с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся). Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

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. 

Работа с разными видами текста. Общее 

представление о разных видах текста (художественный, 

учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от 
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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 других 

обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). 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 педагогического работника). 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 
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"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 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью педагогического 

работника) мотива поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев (с помощью педагогического 

работника). 

Характеристика героя произведения. Портреты, 

характеры героев, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей по визуальным опорам). 

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. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения. 

Работа с учебными, научно-популярным и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача 
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информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. 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). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимание вопросов, умение 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое 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 научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
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построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в сочинениях-миниатюрах 

(повествование, описание, элементы рассуждения), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

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, добре и зле, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью педагогического 

работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 
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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. 

7. 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 поэтапности 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. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» представлена как интегративная область, 

включающая учебные предметы «Обучение грамоте», 

«Формирование грамматического строя языка», «Предметно-
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практическое обучение». Результаты освоения предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» (учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение») могут 

быть оценены только в совокупности, как целостный единый 

результат овладения языком. Выделение отдельных 

предметных результатов не предусматривается. 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Развитие 

речи» 

2.1.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи разработана для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся I и II 

отделения (вариант 2.2). 

Учебный предмет по развитию речи входит в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

В основе построения данного курса лежит концепция 

гуманизации речевого развития, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, 

его интересы и способности. В основе отбора методов и 

средств обучения лежит деятельностный подход. 

Целью предмета развитие речи является 

формирование коммуникативных навыков у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это главный 

аспект реабилитационной работы - коррекция слуха и речи 

слабослышащих учащихся, в школе данного типа. 

Общая характеристика предмета 

Важнейшие задачи уроков развития речи: 

- формирование и обогащение словаря, 

-знакомство со способами отражения в языке связей 

между предметами и явлениями, 

- овладение навыками и умениями оформлять свои 

мысли в связную речь. 

Все стороны речевой деятельности формируются в 

единстве и тесной взаимосвязи. Работа на уроке развития 

речи строится на основе определённой темы. В 

содержательном плане они увязываются с тематическим 

планированием разделов «Окружающего мира» и «Чтения». 
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Работа на уроке развития речи строится на основе 

определенной темы. 

В программе по развитию речи выделены два раздела: 

«Уточнение и обогащение словаря» и «Развитие связной 

речи». Учитель отбирает для каждого урока конкретные 

слова в соответствии с темой урока. Эти слова входят в 

тематический словарь. Работа над ними ведется 

непосредственно в процессе составления связных 

высказываний по данной теме (рассказы, изложения, 

сочинения). 

Обогащение словаря: значение слов с общим корнем 

(слова, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие, действия, различающиеся по 

завершенности и др.). Слова с эмоционально-экспрессивной 

окраской. Слова, обозначающие сравнение признаков 

предметов, оттенки цвета. 

Основной единицей речи в процессе обучения должно 

быть связное высказывание. Учащиеся практически 

знакомятся с текстом, его структурными и смысловыми 

особенностями: выделяют части текста, озаглавливают их, 

строят текст с учетом композиционной правильности (начало, 

средняя - основная часть, конец), определяют тему и 

основную мысль текста. 

Большое место на уроках развития речи занимают 

речевые упражнения (словарные, синтаксические, 

композиционные). Преобладающими видами таких 

упражнений являются устные и письменные рассказы по 

картинке или иллюстрациям и на основе личного опыта, 

изложения, сочинения по теме. 

В обучении включаются разные формы 

(монологическая и диалогическая), виды (устная и 

письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с 

элементами рассуждения). Основными видами работы по 

развитию письменной речи являются изложение и сочинение. 

Работа над речью требует внимания к правильной, 

последовательной передаче временных и причинно-

следственных отношений, к четкому композиционно-
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смысловому построению высказывания и к выражению связи 

между отдельными предложениями и частями текста. С этой 

целью необходимо формировать у детей умение составлять 

планы устных и письменных высказываний, говорить и 

писать по собственному плану. 

На уроках развития речи следует чередовать разные 

способы проведения письменных работ: изложения и 

сочинения с предварительной устной подготовкой (беседа по 

теме, разбор по вопросам, пересказ в устной форме и др.), без 

предварительной подготовки, но с последующим подробным 

разбором написанных текстов, а также контрольные 

(проверочные) изложения и сочинения. 

Большое место на уроках занимают речевые 

упражнения (словарные, синтаксические, композиционные). 

В обучение включаются разные формы 

(монологическая и диалогическая), виды (устная и 

письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с 

элементами рассуждения). 

Развитие устной речи тесно связано с развитием 

письменной речи. Основными видами работы по развитию 

письменной речи являются изложение и сочинение. 

Описание места учебного предмета в учебном 

плане 

На изучение развития речи выделяется: 

I отделение: (1 класс —132 часа, 2-4 классы — по 

102 часа), всего — 438 часов 

II отделение:(1 дополнительный класс и 1 класс — 

по 132 часа, 2-3 классы — по 102 часа, 4 класс — 68 часов, 5 

класс (4 класс второго года обучения) — 102 часа). Всего — 

638 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания 

предмета 

Уроки развития речи тесно связаны с разделом работы 

над языком - «Формированием грамматического строя речи». 

Знания и умения по обогащению словарного запаса и 

конструированию разных типов синтаксических конструкций 

используются при овладении грамматическими 
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закономерностями языка. 

Овладение средствами выражения в языке связей 

между предметами - задача, которая решается не только на 

уроках развития речи, но и на уроках по формированию 

грамматического строя речи. 

На уроках развития речи учащиеся в устной и 

письменной форме закрепляют, уточняют те навыки 

построения предложений, которые они приобрели, 

практически овладевая грамматическим строем языка. 

Решение этих задач предусматривает: формирование и 

обогащение словарного запаса, работа над пониманием и 

употреблением в речи предложений различных структур, 

обучение построению связных речевых высказываний с 

соблюдением лексической, грамматической и 

композиционной правильности. 

2.1.4.2. Содержание 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, 

выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие 

предметы, действие, местоположение, направление, 

временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные 

занятия и профессии, детенышей животных, 

характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту 

или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие 

предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и 

незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, 

оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, 

выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность 

(отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). 

Слова и словосочетания, выражающие отношение 

говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и 
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словосочетания). Слова, придающие высказыванию 

различные смысловые и эмоциональные оттенки 

(междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в 

речи побудительных предложений, организующих учебный 

процесс; повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, 

места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 

Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. Составление и запись рассказов 

повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому 

плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Составление плана сюжетного рассказа под руководством 

учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с 

помощью слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно 

и т.п.». Составление рассказов (сочинений) с элементами 

описания внешности, характера человека, с элементами 

рассуждения (с помощью учителя). Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление 

текстов приглашения, поздравления. Выражение приветствия, 

благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые 

при знакомстве. 
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Текст. Определение темы и основной мысли текста. 

Выделение частей текста. Озаглавли вание текста и его 

частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на 

основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с 

предварительной коллективной подготовкой. Определение в 

тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с 

целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места 

событий (расспрашивание). Работа над композицией 

составляемого рассказа (начало, середина, конец). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Примерный перечень тем: 

1 дополнительный и 1 класс. 

— Мы идем учиться. 

— В классе. 

— Мы играем. 

— Осенью. 

— Моя семья. 

— У нас дома. 

— Надо, надо умываться. 

— Зимой. 

— Про животных и про птиц. 

— В саду, в лесу, в огороде. 

— Весной. 

— На улице. 

— Летом. 

2 класс. 

— Что мы делали летом? 

— Осень пришла... 

— Мы делаем зарядку. 

— Что ты сделал хорошего? 

— Я люблю зиму. 

— Все работы хороши... 

— На земле, в небесах и на море (о видах 

транспорта). 
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— Наши любимые сказки. 

— Что мы знаем о животных? 

— Вот начинается весна. 

— Мамин день. 

— Мы рисуем, играем, танцуем. 

— Скоро летние каникулы. 

3 класс. 

— Быстро лето пролетело. 

— Настали дни ненастные. 

— Что такое хорошо. (о хороших и плохих 

поступках, о вежливости) 

— Белый снег пушистый... 

— О профессиях. 

— Своими руками (о занятиях в кружках). 

— Мы читаем (о круге чтения, о пользовании 

библиотекой). 

— Вот начинается весна. 

— Подарок маме. 

— О разных странах на Земле. 

— Что такое? Кто такой? 

— О чем рассказывают нам картины. 

— Впереди лето. 

4 класс. 

— Попрощаться с тёплым летом. 

— Снова осень стоит у двора. 

— Школьная жизнь. 

— Кем быть? 

— Вот пришли морозы. 

— Моя родина, мой родной город, моя семья. 

— Мы любим музеи, театры и кино. 

— Весна, весна на улице. 

— Подарок маме. 

— Животные наши друзья. 

— Знаешь ли ты? 

— Скоро летние каникулы 

5 класс. 

— Вспомним летние каникулы. 
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— С чего начинается Родина? 

— Осень - дни ненастные. 

— Я, ты, он, она. 

— Каждому нужен какой-то труд. 

— Волшебница-Зима. 

— Родные узоры. 

— В зрительном зале и у экрана телевизора. 

— Приди, весна, с радостью... 

— Мы живем на одной планете. 

— Природа и мы. 

— Из истории Отечества. Вот и лето подоспело. 

2.1.4.З. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Овладение речевыми навыками (понимание значений 

слов и их употребление, обогащение словарного запаса, 

развитие навыков связной речи). 

Развитие связной устной речи слабослышащих 

учащихся. 

Принятие и освоение первоклассниками социальной 

роли обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе и в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств их 

осуществления. 

Формировать умения и навыков решать проблемы 

творческого и поискового характера. 

Формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей (создавать отчет по предложенному учителем плану о 

проделанной работе). 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использование речевых средств в соответствии с 

речевыми возможностями учащегося. 

Использование различных способов поиска, сбора, 

обработки и передачи информации. 

Овладение навыками осмысленного чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; способностью осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с речевыми возможностями 

учащегося. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с разделами курса 

«Развитие речи». 
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Предметные результаты 

Овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

Формирование умения и навыка с помощью вопросов 

учителя делать сообщения о погоде, календарных данных, 

распорядке учебного дня и др. 

Формирование умения устно составлять 2-4 

предложения, объединенных общей темой. 

Формирование умения проверять написанное. 

По окончании изучения учебного предмета «Развитие 

речи» слабослышащие и позднооглох шие обучающиеся 

должны достичь следующих предметных результатов: 

Учащиеся научатся: 

различать части слова - корень, окончание, приставку, 

суффикс; различать части речи - имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, предлог; различать члены 

предложения - главные (подлежащие, сказуемое) и 

второстепенные члены. грамотно и каллиграфически 

правильно писать текст, включающий изученные 

орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением, 

безударные гласные, не проверяемые ударением, звонкие и 

глухие согласные, разделительный твёрдый и мягкий знаки, 

непроизносимые согласные, мягкий знак после шипящих и на 

конце имён существительных, не с глаголом, раздельное 

написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); 

производить фонетический разбор: делить слова на 

слоги, определять гласные и согласные, выделять ударные и 

безударные слоги, определять согласные - глухие и звонкие, 

твёрдые и мягкие; распределять и соотносить количество 

звуков и букв в словах типа коньки, весна; 

производить разбор слов по составу (выделять корень, 

приставку, суффикс, окончание); распознавать части речи и 

их грамматические признаки (род, число, падеж имён 
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существительных, род и число имён прилагательных, время и 

число глаголов); 

устанавливать связь между словами в предложении, 

выделять из них словосочетания; производить элементарный 

синтаксический разбор предложений (определить их вид), 

выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам. 

писать изложение текста (70-80слов) по плану; 

составлять устные и письменные рассказы (сочинения) 

описательно-повествовательного характера; 

2.1.4.4. Тематическое планирование 

  



 

 
 

1 класс (132 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Ссылка 

1. Мы идем учиться 3 Российская 

электронная 

школа 

httos://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2. В классе 8 

3. Мы играем 3 

4. Осенью 8 

5. Одежда Обувь 6 

6. В нашем доме 12 

7. Режим дня 7 

8. Употребление в речи слов и словосочетаний, 

обозначающих предметы и действие. 

7 

9. Зимой 11 

10. Моя семья 12 

11. Дикие и домашние животные. Кто где живет? 15 

12. Транспорт 10 

13. Праздники 6 

14. Весной 7 

15. Величина, размер, цвет, форма предмета. 5 

16. Группы: один, одна, одно, много. 4 

17. Летом 8 

https://resh.edu.ru/
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2 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 

Название темы 
Количество 

часов 

Ссылка 

1. Времена года. 20 Российская 

2. Класс. Учебные вещи. Школа. 8 электронная 

3. Семья. 8 школа 

4. В городе. Наш город. Родина. 6 httDs://resh.edu.ru/ 

5. Игрушки. Игры детей. 5  

6. Продукты. Посуда. На кухне. 9 Единая кол- 

7. Одежда. Обувь. 6 лекция 

8. Фрукты. Овощи. В магазине. 7 цифровых 

9. Транспорт. 5 образовательных 

10. Спальня. Умывальня. Режим дня. 6 ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

11. Дикие и домашние животные. Кто где живёт? 6 

12. 
Праздники (День учителя, Новый год, 8 Марта, 

23 февраля, 9 Мая). 

7 

13. Величина, цвет, форма предмета. 8  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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3 класс (102 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название темы 
Количество 

часов 

Ссылка 

1. Быстро лето пролетело. 7 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2. Настали дни осенние 11 

3. Что такое хорошо (о хороших и плохих 

поступках) 
8 

4. Своими руками (о занятиях в кружках) 9 

5. Белый снег, пушистый... 16 

6. О профессиях 11 

7. Вот начинается весна. 15 

8. Подарок маме 5 

9. Что такое? Кто такой? 8 

10. Впереди лето 9 

11. 
Мы читаем (о круге чтения, о пользовании 

библиотекой) 

3 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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4 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 

Название темы 
Количество 

часов 

Ссылка 

1. Попрощаться с тёплым летом. 5 Российская 

2. Снова осень стоит у двора. 8 электронная 

3. Кем быть? 6 школа 

4. Школьная жизнь. 4 https://resh.edu.ru/ 

5. Мы любим музеи, театры и кино. 5  

6. Вот пришли морозы. 8 Единая кол- 

7. Моя родина, мой родной город, моя семья. 6 лекция 

8. Животные наши друзья. 7 цифровых 

9. Подарок маме. 3 образовательных 

10. Весна, весна на улице. 8 ресурсов 

http://school- 11. Знаешь ли ты? 4 

12. Скоро летние каникулы. 4 collection.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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5 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 

Название темы Ко 

личество 

часов 

Ссылка 

1. Вспомним летние каникулы. 10 Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 

Единая кол-

лекция цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2. С чего начинается Родина? 7 

3. Осень - дни ненастные... 11 

4. Я, ты, он, она. 8 

5. Каждому нужен каждого труд. 6 

6. Волшебница - зима. 10 

7. Родные узоры (о занятиях художественными 

ремеслами-роспись по дереву, вышивание и т.д.) 
6 

8. В зрительном зале и у экрана телевизора. 10 

9. Приди, весна, с радостью. 10 

10. Мы живём на одной планете. 5 

11. Природа и мы. 8 

12. Из истории Отечества. 5 

13. Вот и лето подоспело. 7 

 

https://resh.edu.ru/


 

 
 

2.1.5. Ознакомление с окружающим миром 

(Окружающий мир). 
Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету 

«Ознакомление с окружающим миром» («Окружающий 

мир») на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Предметная область «Обществознание и 

естествознание («Окружающий мир»)» охватывает 

содержание образования по двум основополагающим 

предметам НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир». 

Специфика предметной области состоит в том, что 

указанные предметы имеют ярко выраженный интегративный 

характер, соединяя в равной мере обществоведческие и 

природоведческие знания, и дают обучающемуся с 

нарушением слуха материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области 

«Обществознание и естествознание»: формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления обучающимся 

личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

Содержание предметов «Ознакомление с окружающим 

миром» и «Окружающий мир» направлено на формирование 

личностного восприятия обучающегося, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, ориентированных как на 

личное благополучие, так и на созидательное обустройство 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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окружающего природного и социального мира. 

Обучающиеся овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической, и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Наряду с другими предметами эти курсы играют 

значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит 

в том, что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. Предметы «Ознакомление с 

окружающим миром» «Окружающий мир» вместе с 

предметом «Предметно-практическое обучение» создают 

чувственную основу для успешного усвоения знаний по 

другим дисциплинам, постепенно приучая обучающихся к 

эмоционально-оценочному и к рационально-научному 

постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает 

обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность найти 

свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие, что особенно важно для обучающихся с ОВЗ. 

Предметная область «Обществознание и 
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естествознание» представляет обучающимся широкую 

панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. На следующем этапе образования 

этот материал будет изучаться дифференцированно на 

различных уроках: физики, химии, биологии, географии, 

литературы. В рамках же данной предметной области 

благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями обучающегося 

младшего школьного возраста, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса 

уделяется накоплению и систематизации у обучающихся 

представлений о предметах и явлениях 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 обучающегося с недостатками 

слуха об окружающем мире, о той среде, где обучающийся 

живет, определяет необходимость построения курса таким 

образом, чтобы овладение знаниями происходило при 

одновременном формировании речи и словесного мышления. 

Чем богаче предметная деятельность обучающегося, чем 

больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще 

педагогический работник привлекает его внимание к 

различным объектам и явлениям, тем активнее обучающийся 

в познании мира, тем эффективнее осуществляется 

воспитание коммуникативных качеств его личности, 

являющихся составной частью результата социальной 
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адаптации. 

Содержание обучения. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим 

миром»: 

1. Человек и общество: 

О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, 

бабушка, дедушка, их имена. Имя и отчество взрослых 

членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые 

отношения между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых 

в семье. Посильное участие в домашнем труде. Проявление 

любви и уважения к родным и близким. Семейные 

праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их 

названия, бережное пользование ими. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма 

носа и рта, цвет глаз, другие отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, 

волосами, одеждой, обувью. Как чистить зубы. Забота о 

своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя 

гимнастика. 

Части тела человека. Особенности своего организма: 

рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая пища. Демонстрация 

своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не 

нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или 

грустно, больно или не больно). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в 

жизни и бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих (с учетом имеющихся ограничений 

возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. 

Оценка своих поступков и контроль за поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, 

взаимоотношениями с одноклассниками, погодными 

условиями (по ситуации); обращение внимания на 

эмоциональное состояние окружающих людей. 
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Домашний адрес: название города (села), улицы, 

номер дома, квартиры. Обстановка и уют жилых помещений. 

Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт, 

мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не 

заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и 

поддержание уюта в жилом помещении. Соблюдение 

чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. 

Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные 

фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и 

кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и 

угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, 

выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор, компьютер; 

закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. 

Правила пользования ими (включение, выключение). Части 

электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила 

безопасности эксплуатации электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-

либо (нравится или не нравится, хочу или не хочу, рад или не 

рад, весело или грустно, больно или не больно). Настроение, 

причины его изменения; адекватные реакции в различных 

жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт 

правильного поведения); понимание эмоциональных 

проявлений других людей (грустно или весело, печаль или 

радость - на элементарном уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных 

физических возможностях и понимание значения 

физического развития для здоровья. Оценка своих 

достижений в спортивной подготовке. Активное участие в 

спортивных играх. 

2. Я и школа. 

Я - школьник. Занятия в школе. Утро перед уроками. 

Как правильно сидеть за партой. Учебные вещи. Правила 

поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при общении имен других 
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обучающихся, педагогических работников, приветствие 

других работников школы). Ответственное и бережное 

отношение к учебным книгам, школьному имуществу, 

личным вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение 

времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно 

следить за объяснениями педагогического работника и 

ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок 

на рабочем месте). 

Мои одноклассники. Имена одноклассников, 

педагогических работников. Культура взаимоотношений. 

Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-

либо и обращение внимания на эмоциональное состояние 

окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не 

хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не 

больно). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение 

классов, групповых комнат и других помещений (спальня, 

столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), 

их названия и назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, 

воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар, кладовщица, 

кастелянша. Уважение к труду работников школы. Оказание 

посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его 

значение и содержание. Значение смены труда и отдыха в 

режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение 

гигиены помещения (проветривание помещения, соблюдение 

чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых 

комнатах). Обязанности дежурного по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно 

сидеть за столом и пользоваться столовыми приборами. 

Кухонная посуда и ее назначение. 

Бережное отношение к зданию школы, игровым и 
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спортивным площадкам. Участие в общественно полезных 

делах школы, общественных мероприятиях. 

Участие в коллективной игровой деятельности. 

Распределение ролей, выполнение роли ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации, 

коллективное составление проектов на определенную тему 

(подбор фотографического материала, составление 

элементарных презентаций), переписка по электронной почте 

с друзьями и родственниками. 

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

живу. 

Название города (села). Город, улица, двор, дом. 

Ближайшее окружение школы. 

Родной город, его главная достопримечательность. 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, 

трамвай, маршрутное такси, метро. Отличительные признаки 

3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. 

Правила поведения в транспорте. Остановки общественного 

транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий 

города и сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам 

светофора. Внимательность и осторожность при переходе 

улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Пешеходное движение запрещено», «Подземный переход». 

Название родного города. Название улицы и номер 

дома, где находится школа. Главная улица и площадь города. 

Основные достопримечательности города. Главные 

предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. 

Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 

музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). 

Поведение на улице. Культура поведения в общественных 

местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если 

потерялся в городе, если заговорил незнакомец). 

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

Средства связи: телефон (городской и мобильный), 

телеграф, почта, электронная почта. Как действовать при 

необходимости получения экстренной помощи. Номер 

телефона (родственников, педагогических работников) при 

необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за 

помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые 

наиболее распространенные профессии людей (учитель, 

строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на 

стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, 

свинарник, птичник, конюшни). 

4. Родная страна. 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, 

местоположении, истории родного края - на материале 

просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и 

Герб России. Родной город (село). Города России. Москва: 

Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, 

Храм Христа-спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие 

достопримечательности. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города 

Золотого кольца России. Города России на карте. 

Город, посёлок, деревня. Родной край - частица 

России. 

Ландшафтные особенности родного края (река, море, 

лес, поле). Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро). 

Основные достопримечательности своего родного 

города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Участие 

в коллективной подготовке к праздникам, в проведении 

утренников. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Значение труда в жизни общества (города, страны). 

Мирные и военные профессии. 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами 

декоративно-прикладного искусства. Народные игрушки 

(Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, 

пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные сказки (о 

животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в 

коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа. 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты 

природы родного края. Бережное отношение к окружающей 

природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, 

наиболее распространенные растения и животные родного 

края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен 

года. Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, 

весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и 

пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и 

оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание 

почвы, распускание почек, появление насекомых, 

распространенных в данной местности, в тёплое время года, 

замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и 

животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, 

листопад, ветер, дождь, гроза). Наблюдение и ведение 

календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение 

своего отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: 

сопутствующие явления и наблюдения за объектами (рассвет, 

закат, луна, месяц, звёзды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений 

за изменениями в природе, подведение итогов наблюдений за 

определенный отрезок времени. Народные приметы и 

сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во 

времени. 
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6. Растительный мир. 

Растения ближайшего окружения (в парке, на 

пришкольном участке), их названия. Названия нескольких 

деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Растения родного края: краткая характеристика на 

основе наблюдений. Деревья, кустарники, травы. Внешний 

вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в 

жизни растений в разное время года; листопад, цветение, 

созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в 

саду, в лесу, на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их 

отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, 

кустарники, цветы. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюдений и 

опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. 

Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих 

листьев и веток осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. 

Использование в пищу. Приготовление блюд из овощей и 

фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для 

здоровья ягод. Предупреждение отравлений. 

7. Животный мир. 

Названия наиболее известных домашних и диких 

животных, их отличительные признаки. Среда обитания. 

Пища животных и способы ее добывания. Жилища 

животных. Детеныши домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на 

основе наблюдений. Поведение животных. Подготовка зверей 

к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и 

названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и гнездование 

птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, 

кормушки для птиц. 
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Уход за домашними животными. Меры безопасности 

при уходе за домашними животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за 

аквариумными рыбками. 

Приятные моменты общения с домашними 

животными (на основе собственных впечатлений). 

8. Жизнь и деятельность человека. 

Занятия детей в разное время года. Зимние 

развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе. 

Поведение и занятия на улице, адекватные погодным 

условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в разное 

время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение 

и соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по 

сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах 

в связи с сельскохозяйственными работами в разное время 

года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, 

опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, 

пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения 

режима дня. Полезные привычки. Одежда и обувь в разное 

время года. Проветривание помещения. Пребывание на 

свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль 

(головная, в горле) и меры первой помощи. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. 

Отношение человека к животным. Растения и животные 

живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от 

ухода за животными и растениями. Оценка собственной 

деятельности, направленной на охрану окружающей среды 

данной местности (помощь животным и растениям, 

правильное поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на 

природе. Поведение во время грозы и при сильном ветре, на 

жаре и во время сильных морозов. Что делать, если 

заблудился в лесу. 
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2.1.5.1. Учебный предмет «Окружающий мир»: 

1. Человек и общество: 

Общество - люди, которых объединяет общая культура 

и которые связаны друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека 

с другими людьми. Культура общения Представление 

ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Школьно-письменные 

принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. 

Обращение к педагогическому работнику. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Здоровье человека. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращений с электроприборами. Правила безопасного 

поведения во дворе, на улице, при общении с незнакомыми 

людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог, обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и 

сильном ветре. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

близких. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. 
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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. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб 

Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам 

Родной край - частица России. Родной город, его 

достопримечательности. 

Общее представление о многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с несколькими странами. 

2. Человек и природа: 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные 

объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями. Газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого. 

Земля - планета; общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, края. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
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человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Бережное отношение человека к животным и 

растениям. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; цепи питания. 

Природные зоны России. Общее представление об 

основных природных зонах: климат, растительный и 

животный мир; особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу. 

Правила поведения в природе. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, 
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связанные с сезонным трудом людей. 

Воспитание первоначальной экологической культуры. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета: 

1. Предметные результаты: 

воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе родной страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

освоение доступных способов изучения природы и 

общества; 

развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося). 

2. Метапредметные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); 

осознание своей национальности; уважение культуры и 

традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; умение фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование экологической культуры: принятие 
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ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе 

охрану всех анализаторов) и реализацию её в реальном 

поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том 

числе готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической 

деятельности сравнения, сериации и классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в 

окружающем мире на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных 

действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-

познавательной и ориентировочно-поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для 

формирования компенсаторных способов деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами по 

коммуникации и учебной деятельности в процессе изучения 

окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации, об окружающем мире и о себе самом, в том 
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числе с помощью инструментов ИКТ. 

2.1.6. Предметная область: Математика и 

информатика.  

Основные задачи реализации содержания:  

 развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 формирование начальных математических знаний 

(понятие числа, вычисления, решение простых 

арифметических задач и другие); развитие математических 

способностей; 

 выполнение устно и письменно математических 

действий с числами и числовыми выражениями, 

исследование, распознавание и изображение геометрических 

фигур;  

 формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий;  

 развитие процессов символизации, понимания и 

употребления сложных логико-грамматических конструкций;  

 развитие способности пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и 

другие в различных видах практической деятельности). 

 развитие слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении 

данного предмета. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 
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Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины Геометрические 

величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

2.1.7. Предметная область: Основы религиозных 

культур и светской этики.  

В 4 классе (I отделения) и в 5 классе (4 классе второго 

года обучения) КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» осуществляется преподавание 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», включающего шесть учебных модулей по 
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выбору семьи, родителей (законных представителей) 

школьника: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы исламской культуры»; 

 «Основы буддийской культуры»; 

 «Основы иудейской культуры»; 

 «Основы мировых религиозных культур»; 

 «Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, 

формирование, прежде всего, их мировоззрения и 

нравственной культуры с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей, и потребностей семьи школьника. 

В связи с этим выбор для изучения школьником основ 

определённой религиозной культуры или мировых 

религиозных культур, или основ светской этики согласно 

законодательству Российской Федерации, осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

Основные задачи реализации содержания:  

 знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание значения нравственности в 

жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

 воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 

Праздники в религиях мира. Представление о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
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обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Пояснительная записка 

В современном мире особое значение приобретает 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 

развитие у детей таких качеств, как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. 

Для многоконфессиональной и поликультурной России 

особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и 

религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В 

ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования 

включён обязательный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с 

основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. Общая историческая судьба народов 

России, единое географическое пространство, социально-

политическое единство сформировали общую духовную 

культуру народов России. Именно поэтому в основе 

содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и 

светской культур в пространстве культурно-исторической и 

современной жизни России. В процессе изучения предмета 

ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя 

гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного 

предмета школьниками должны быть усвоены следующие 

идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст 
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и свою логику, ни одна культура не может быть лучше 

другой, поскольку обладает значимым для развития 

современного человечества ценностным содержанием. Всё 

это обеспечивается новыми стандартами, принципами и 

подходами к образованию: культурологическим, 

коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 

подходы особенно важны для методики преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программы модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» соответствуют 

требованиям ФГОС начального общего образования и 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Сущность духовно-нравственного воспитания 

обучающихся рассматривается как формирование и развитие 

у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, их истории, культуре, 

духовным традициям. В связи с этим можно предположить, 

что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

будет способствовать формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 

развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, 

ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 

поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. 

Такие планируемые результаты освоения предмета 

ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета 

способствует развитию у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов России, формированию ценностного 
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отношения к социальной реальности, сознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход 

к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного 

модуля и сопутствующей ему системы межпредметных 

связей формирует у школьников начальное представление о 

духовных традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного 

предмета на общую педагогическую цель — воспитание 

нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

• педагогического согласования системы базовых 

ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей 

учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями 

учебного предмета, а также между ними и другими учебными 

предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам 

освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоит из модулей «Основы буддийской культуры», 

«Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В 
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соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 

31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» является обязательным для изучения учебным 

предметом наряду с такими предметами, как русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий 

объём 

учебного времени, отводимого на предмет, составляет 

34 часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным 

связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, 

этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Образовательная организация на основе определения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных воз-

можностей организации образовательного процесса 

определяет перечень 

модулей учебного предмета. Выбор модуля 

родителями (законными представителями) обучающихся 

является приоритетным для организации обучения ребёнка. 

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 

4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться 
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вместе с учащимися, которые изучают разные модули 

предмета ОРКСЭ. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения одного из учебных модулей 

обучающиеся на ступени начального общего образования 

научатся осознавать религиозную культуру как явление 

культуры народов России, у школьников будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и 

произведениям искусства. Знакомство с религиозной куль-

турой станет для учеников основой для размышления над 

морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать 

согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у 

школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет 

формироваться потребность в систематическом чтении книг 

культурологического содержания как средстве познания и 

понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать притчи как произведения морально-этического 

содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать архитектурные 

сооружения как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы 
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его преподавания ориентированы на формирование у 

младшего школьника нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

2.1.7.2. Содержание 

Выбор модуля осуществляется на основании 

анкетирования родителей (законных представителей). 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение 

в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. 

Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к 

человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. 

Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы 

учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и 

обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и 

Бог в православии. Православная молитва. Библия и 

Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. 

Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. 

Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение 

итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры» 



 

90 

 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк 

Мухаммад — основатель ислама. Начало пророчества. 

Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. 

Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. 

Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. 

Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование 

во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История 

ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение 

добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и 

дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Цен-

ность и польза образования. Ислам и наука. Искусство 

ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую 

духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная 

и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до 

Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы 

и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы 

учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом 

— еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 
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Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Творческие работы учащихся. История религий в России. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. 

Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло. 

Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. 

Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — 

исток нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. 

Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. 

Семейные праздники. Жизнь человека — высшая 

нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. 

И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для 

всех. От добрых правил — добрые слова и поступки. Каждый 

интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк 

нашей речи. В развитии добрый чувств — творение души. 

Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть 

коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — 

мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь 

священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон 

жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной 
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установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Общение и источники 

преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. 

С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и 

гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к себе. 

2.1.7.З. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовнонравственного развития и воспитания 

личности гражданина России преподавание предмета «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

способствует формированию у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностей и социокультурной идентичности в её 

национально-государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской 
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идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, религий; 

воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой 

жизни; 

• формирование национальной и гражданской 

самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора 

морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении 

спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной 

деятельности; 

• формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения 

целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
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задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с 

информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и 

вести диалог, готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в 

области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью 

ценностей: 

Отечество, семья, религия — как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 
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отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о 

традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного 

модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство с 

историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между 

религиозной культурой и повседневным поведением людей, 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных 

книг, с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в 

истории России; 

• формирование умения проводить параллели между 

различными религиозными культурами на основе понимания 

общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения искусства, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между 

культурой, моралью и повседневным поведением людей, 
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анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным явлениям действительности. 

По окончании изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся должны достичь следующих 

предметных результатов: 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия — как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о 

традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе много национального и 

многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного 

модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство с 

историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции 

буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между 

религиозной культурой и повседневным поведением людей, 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных 

книг, с историей, описанием и архитектурно-
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художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в 

истории России; 

• формирование умения проводить параллели между 

различными религиозными культурами на основе понимания 

общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения искусства, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между 

культурой, моралью и повседневным поведением людей, 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным изменениям действительности. 

2.1.8. Предметная область: Искусство.  

Основные задачи реализации содержания:  

 накопление обучающимися первоначальных 

впечатлений от произведений искусства, формирование основ 

художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты, потребности в художественном 

творчестве;  

 формирование первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека;  

 развитие опыта восприятия, анализа и оценки 

произведений искусства, способности получать 

удовольствие от произведений искусства, умений выражать 

собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные 

умения, в том числе слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики;  

 получение доступного опыта художественного 

творчества, самовыражения в художественной деятельности, 
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стремления к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством;  

 приобщение к культурной среде, формирование 

стремления и привычки посещения музеев, театров.  

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в 

создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков 
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художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки 

декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое 

и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг 

нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Художественное 
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конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

2.1.9. Предметная область: Технология.  
Основные задачи реализации содержания:  

 развитие трудовых интересов, способностей и 

компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми 

навыками;  

 формирование первоначальных представлений 

о сознательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий;  

 формирование трудовых умений, необходимых 

в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия;  

 развитие способности обучающихся к 

самообслуживанию; воспитание трудолюбия; усвоение 
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«житейских» понятий; обучение использованию технических 

средств, информационных технологий;  

 развитие способностей и интересов, 

обучающихся к использованию предметных и компьютерных 

технологий в трудовой деятельности;  

 формирование положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким; 

 развитие слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного и естественного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики, используемой 

при изучении данного предмета. 

Труд (технология) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
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малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. (в 

начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративноприкладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники). 

Элементы графической грамоты. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование Общее 

представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, 
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декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере Информация, её 

отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). Работа с 

простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересным детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

2.1.10. Предметная область: Физическая культура 

Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа начального общего 

образования по предмету «Адаптивная физическая культура» 

предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию программы 

начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно 

своему назначению является ориентиром для составления 

рабочих программ по адаптивной физической культуре 

педагогами образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 
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(вариант 2.2). Она дает представление о целях, общей 

стратегии коррекционно-образовательного процесса 

средствами учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» (АФК) для обучающихся с нарушениями слуха, 

прежде всего, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, а также кохлеарно имплантированных и 

глухих обучающихся, демонстрирующих на начало обучения 

готовность к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы (вариант 2.2) устанавливает 

предметное содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование по разделам и темам курса, 

определяет количественные и качественные характеристики 

содержания; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психофизических особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения адаптивной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования, а также требований к результатам обучения 

адаптивной физической культуре на уровне целей изучения 

предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности / учебных действий для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся по освоению учебного 

содержания. 

При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и интеграции в общество; государственная 

политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория 

адаптивной физической культуры, представляющая 

закономерности двигательной деятельности человека с ОВЗ, 

коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью 

физических упражнений. Так же в программе нашли своё 

отражение положения о приоритетности  задач по охране и 
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укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 

системе образования; современные научные представления о 

категории слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

научные и методологические подходы к их обучению, 

воспитанию и реабилитации (абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на удовлетворение потребности 

лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении здоровья, 

личностном развитии, самореализации физических и 

духовных сил в целях улучшения качества жизни, 

социализации и интеграции в общество. При этом в 

сочетании с другими формами урочных, внеурочных 

спортивных и оздоровительных мероприятий создаются 

условия всестороннего развития личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, формирования осознанного 

отношения к своим силам, развитию основных физических 

качеств, коррекции и компенсации нарушенных функций 

организма и его спортивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих 

представлений об адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

компенсации и коррекции нарушенных двигательных 

функций, основных физических упражнениях 

(коррекционных, гимнастических, игровых, спортивных). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения 

обучающимися нормативов испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие 

предметные результаты ФАОП НОО (вариант 2.2).  

Психолого-педагогическая характеристика 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Слабослышащие и позднооглохшие дети – это дети со 

стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в 

раннем детстве или врожденным, при котором без 
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специального обучения оказывается невозможным 

правильное формирование речи. У данных обучающихся 

стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи - тугоухость, которая может быть выражена 

в различной степени - от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи 

разговорной громкости. При тугоухости возникают 

затруднения в восприятии и самостоятельном овладении 

речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искажённым составом слов. 

Обучающихся с тугоухостью называют слабослышащими. 

Многие слабослышащие, обладая различными степенями 

сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях 

познания и общения. Дефицит слуховой информации 

порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и 

сроки снижения слуха, уровень общего психического 

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой осуществлялся воспитательный процесс. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. Искажённое восприятие 

речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить собственные мысли и чувства с помощью 

словесной речи - все это нарушает общение с другими 

людьми, что отрицательно сказывается на познавательном 

развитии и на формировании личности. 

Позднооглохшие обучающиеся – это обучающиеся, у 

которых нарушение слуха наступило после овладения устной 

речью.  

На основе ФАОП НОО (вариант 2.2) могут получать 

образование также кохлерано имплантированные и глухие 

обучающиеся, которые демонстрируют на начало обучения 

на уровне начального общего образования готовность к 

освоению ФАОП НОО.  

В ФАОП НОО обучающихся с нарушениями слуха 

представлены двумя группами, которые могут обучаться по 

варианту 2.2.  
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Обучающиеся первой группы: слабослышащие, 

позднооглохшие, а также кохлеарно имплантированные с 

легким недоразвитием речи, в которой можно отметить лишь 

некоторые речевые недостатки (не всегда адекватная 

лексическая наполняемость высказываний, недостаточный 

уровень обобщения, отклонения в грамматическом 

оформлении, особенности в скорости восприятия устной 

речи, недостатки произношения и другие). Отклонения в 

развитии словесной речи тормозят развитие всех 

познавательных процессов, ограничивают общение с 

окружающими, накладывают отпечаток на развитие 

социальных потребностей. Первичное нарушение слуха 

вызывает цепочку вторичных и последующих нарушений, 

которые образуют своеобразную структуру всей психической 

деятельности. Нарушение коммуникативных способностей 

ведет к социальной ограниченности, дезадаптации. Данная 

группа обучающихся получают образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием нормативно развивающихся 

сверстников в условиях, учитывающих его общие и особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности; 

пролонгация сроков обучения на уровне начального общего 

образования не предусматривается (1 - 4 классы). В эту 

группу могут быть включены также глухие обучающиеся, 

демонстрирующие на начало обучения (с учетом уровня их 

общего и речевого развития) готовность к получению 

начального общего образования на основе ФАОП НОО 

(вариант 2.2) в сроки, сопоставимые с начальным общим 

образованием нормативно обучающихся (1 - 4 классы). 

Вторая группа обучающихся - слабослышащие, 

позднооглохшие, а также кохлеарно имплантированные на 

начало обучения на уровне начального общего образования 

обладают глубоко неразвитой речью, с ограниченным 

запасом слов, неправильным оформлением связных 

высказываний, искаженным произношением. У этих 

обучающихся наблюдается значительное отставание в 

развитии речи, познавательных процессов, продуктивных 
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видов деятельности. Данная группа обучающихся с 

нарушениями слуха получают образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием нормативно развивающихся 

сверстников в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности, 

в пролонгированные сроки: шесть лет (1 дополнительный, 1 – 

5 классы) или пять лет (1- 5 классы). В эту группу могут быть 

включены также глухие обучающиеся, которые 

демонстрируют на начало обучения (с учётом уровня их 

общего и речевого развития) готовность к получению 

начального общего образования на основе ФАОП НОО 

(вариант 2.2) в пролонгированные сроки (1 дополнительный, 

1 – 5 классы или 1- 5 классы). 

Двигательная сфера обучающихся характеризуется 

снижением уровня развития основных физических качеств: 

отставание от нормы в показателях силы основных 

мышечных групп туловища и рук, скоростно-силовых 

качествах, скоростных качеств; трудностями сохранения 

статического и динамического равновесия; недостаточно 

точной координации и неуверенности движений, что 

особенно заметно при овладении навыком ходьбы;  

относительно низком уровне ориентировки в пространстве; 

замедленной скоростью выполнения отдельных движений, 

темпа двигательной деятельности в целом. 

В структуру особых образовательных потребностей в 

области адаптивной физической культуры входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с другой, характерные только для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. 

К общим потребностям относятся: 

-необходимость использования специальных средств 

обучения, обеспечивающих реализацию "обходных" путей 

обучения двигательным действиям; 

-индивидуализацию обучения двигательным действиям; 
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-обеспечение особой пространственной и временной 

организации обучения двигательным действиям. 

К особым образовательным потребностям, характерным 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

относятся: 

- максимально раннее начало коррекционно-

развивающей работы и комплексной 

абилитации/реабилитации, в том числе с использованием 

методов физической культуры и спорта; 

- специальной работы по развитию координации, 

статического и динамического равновесия, пространственной 

ориентировки; 

- более длительное овладение двигательными навыками;  

- специальная работа по коррекции отклонений в 

развитии моторной сферы: мелкой моторики кисти и пальцев 

рук, согласованности движений отдельных звеньев тела во 

времени и пространстве, переключаемости движений, 

дифференцировки и ритмичности движений, расслабления, 

совокупность которых характеризует нарушения 

координационных способностей; 

- специальная работа по развитию жизненно важных 

физических способностей — скоростно-силовых, силовых, 

выносливости и других, характеризующих физическую 

подготовленность обучающихся. 

- щадящий здоровьесберегающий режим обучения и 

физических нагрузок, предусматривающий строгую 

регламентацию деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, индивидуализацию темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий детей с нарушениями речи; 

- специальная коррекционная работа по преодолению 

отклонений в психомоторной сфере;  

- интеграция сенсорно-перцептивного и моторного 

развития детей;  

- формирование и развитие умений регулировать свое 

психоэмоциональное состояние, развитие эмоционально-

волевой сферы средствами физической культуры и спорта; 
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- специальная работа по развитию речи  в процессе 

занятий физической культурой (с учетом требований к 

организации слухоречевой среды в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса); 

- использование специального оборудования, 

ассистивных устройств.  

Общая характеристика учебного курса «Адаптивная 

физическая культура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре 

на уровне начального общего образования является 

физкультурная деятельность человека при реализации 

коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и 

общеразвивающей направленности образовательно - 

коррекционного процесса, использовании адаптивной 

физической культуры в применении физических упражнений 

с учётом психофизических особенностей и медицинских 

противопоказаний к физическим упражнениям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне 

начального общего образования. В процессе овладения этой 

деятельностью происходит коррекция отклонений 

физического развития, формирование основных физических 

качеств, освоение обучающимися двигательных действий, 

укрепление их здоровья, повышение функциональных 

возможностей кардиореспираторной системы, развитие 

познавательной и речемыслительной деятельности, 

творчества и самостоятельности. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом 

содержания учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» является адаптивное физическое воспитание. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

обогащает обучающихся системой знаний о сущности и 

значении физической культуры в общем и, в частности, 

адаптивной физической культуре и её влиянии на 

всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают 

развитие гармоничной личности, мотивацию и способность 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

различным видам деятельности, повышают их общую 

культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о 

человеке, сущности физической культуры, адаптивной 

физической культуре, общих закономерностях её 

функционирования и использования с целью всестороннего 

развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, 

направлена на формирование основ знаний в области 

адаптивной физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции и 

компенсации имеющихся двигательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для 

высокого качества преподавания учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального 

общего образования; выполнение требований, определённых 

статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», 

включая определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

коррекции и компенсации нарушенных функций; 

способствует решению задач, определённых в Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе 

развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 

достижение национальных целей развития Российской 

Федерации, а именно: а) сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей; б) создание возможностей для 

самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об 

уникальности личности, индивидуальных возможностях 

каждого, профессиональных качествах педагогов и 

управленческих команд системы образования, создающих 

условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей обучающимся с 
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ограничениями в состоянии здоровья в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих 

принципах: 

а) принципы государственной политики Российской 

Федерации в области образования, основанные на 

гуманистическом характере образования, единстве 

образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светском характере образования, 

общедоступности образования, адаптивности системы 

образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

б) принцип учёта типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха на занятиях по адаптивной физической культуре, 

заключается в учете особенностей психофизического 

развития, показаний и противопоказаний к занятиям 

физическими упражнениями, а также учет сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, особенности касаются 

пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, речевого 

развития, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, 

психических, интеллектуальных; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса основан на том, что педагогические воздействия 

должны быть направлены не только на преодоление, 

ослабление недостатков в физическом развитии 

обучающихся, обеспечение наиболее полноценного 

физического развития (с учетом индивидуальных 

возможностей), но и на совершенствование речи и 

психических процессов, познавательной деятельности, 

развитие нравственных качеств личности; 

г) принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

расширение их "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 
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д) онтогенетический принцип заключается в освоении 

двигательных навыков в определенной последовательности, 

соответствующей стадиям физического развития ребенка; 

е) принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании ФАОП НОО ориентировку на ФАОП 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования основан на 

рассмотрении каждого этапа обучения и совершенствования 

двигательных действий, как звена в общем образовательном 

процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, 

умения и навыки, приобретенные на предшествующих этапах 

обучения, а с другой - готовятся возможности для 

образования на последующих этапах;  

з) принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей заключается в 

двустороннем взаимодействии семья - школа, только в 

тесном контакте педагога с родителями можно достичь 

положительных результатов в обучении слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка. 

л) принцип здоровьесбережения основывается на том, что 

при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, а приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 
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Содержание и методика АФК для обучающихся с 

нарушениями слуха имеет ряд особенностей, что обусловлено 

их особыми образовательными потребностями, связанными с 

нарушением слуха, особенностями слухопротезирования 

(индивидуальные слуховые аппараты или кохлеарная 

имплантация), общего и речевого развития, специфическими 

нарушениями двигательной сферы необходимостью 

обеспечения коррекционной направленности педагогического 

процесса. При проектировании содержания обучения 

учитываются, в том числе аудиологические требования к 

безопасности используемых видов физической культуры и 

спорта для кохлеарно имплантированных обучающихся.  

На уроках АФК применяются как общие, так и 

специальные методы, и приемы обучения двигательным 

действиям. 

Особенности обучающихся с нарушениями слуха 

определяют их особые образовательные потребности при 

реализации программы по АФК, которые обеспечиваются 

специальными образовательными условиями: 

 включения в занятия в форме уроков АФК 

коррекционно-развивающей деятельности с использованием 

методов и средств адаптивной физической культуры; 

 строгой регламентации физкультурной деятельности 

обучающихся с учетом медицинских рекомендаций; 

 индивидуализацией образовательного процесса, в том 

числе определением индивидуального содержания 

реализуемой рабочей программы по АФК; 

 использованием информационно - коммуникативных 

технологий, в том числе специализированных компьютерных 

инструментов, разработанных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 целенаправленным развитием у обучающихся 

словесной речи, навыков устной коммуникации (при 

пользовании ими индивидуальными средствами 

слухопротезирования – индивидуальными слуховыми 



 

117 

 

аппаратами / кохлеарными имплантами (далее - КИ) с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций); 

 особым структурированием содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

эмоционально-личностной сферы и речевого поведения. 

При реализации требований к организации 

слухоречевой среды в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса предусматривается, что на уроках 

обучающиеся пользуются индивидуальными средствами 

слухопротезирования (индивидуальными слуховыми 

аппаратами / КИ) в процессе устной коммуникации (при 

объяснении учителем учебного материала, его повторении, 

предъявлении заданий, обсуждении их выполнения, 

подведении итогов урока). При затруднении обучающихся в 

восприятии устной речи широко используются таблички, на 

которых написан предъявленный речевой материал, с 

последующим обязательным его устным повторением 

учителем и устными ответами обучающихся.  

При выполнении физических упражнений, 

обучающиеся, как правило, снимают индивидуальные 

слуховые аппараты / внешнюю часть КИ; предусматривается 

удобное место для их временного хранения на уроках АФК.  

Планирование учебного материала осуществляется в 

соответствии с постепенным освоением обучающимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков в 

учебной и самостоятельной физкультурной и 

оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежат дифференцированный и 

деятельностный подходы, целью которых является 

формирование у обучающихся наиболее полного 

представления о возможностях адаптивной физической 

культуры.  

Дифференцированный подход предполагает учёт 

особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые проявляются в их неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость учёта индивидуально-типологических 
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особенностей каждого обучающегося с дифференцированным 

подбором средств адаптивной физической культуры.  

Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учётом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с 

нарушениями слуха определяется характером организации 

доступной им деятельности, в том числе физкультурной 

деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного 

подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования (успешное усвоение системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов) в области 

адаптивной физической культуры, позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне образования, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности человека. 

В контексте реализации ФАОП НОО (вариант 2.2) 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса 

обучающихся к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования УУД, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
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системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов в области физической 

культуры и адаптивной физической культуры, что позволит 

успешно достигнуть планируемых результатов – предметных, 

метапредметных, личностных, необходимых жизненных 

компетенций. 

Содержание программы строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогике, которая определяет 

повышение внимания к физическому развитию, ориентации 

физкультурной деятельности на решение задач развития 

культуры движения. 

Важное значение в освоении программы уделено 

играм, игровым заданиям, корригирующим упражнениям, как 

простейшим формам физкультурной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. В программе используются сюжетные и 

импровизационно-творческие подвижные игры, игры на 

основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Для ознакомления с видами спорта в 

программу включены спортивные эстафеты, спортивные 

упражнения и спортивные игровые задания. Содержание 

программы обеспечивает достаточный объём практико-

ориентированных знаний и умений. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

Цель и задачи программы обеспечивают результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по учебному 

предмету «Адаптивная физическая культура» в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель изучения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

кохлеарно имплантированных и глухих обучающихся в 

нормализации двигательной деятельности, способствующей 

физической и социальной реабилитации (абилитации), а 

также формирования потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, в осуществлении 

здорового образа жизни, оптимизации учебной деятельности 

и организации активного отдыха. 

Достижение поставленной цели предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 - обеспечение овладения обучающимися основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; 

 - формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью; 

 - обеспечение овладения умениями поддерживать 

здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 - развитие практики здорового образа жизни, 

стремления к занятиям физической культурой и спортом; 

 - развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 - формирование навыков контроля за собственными 

движениями, включая пластику, координацию и походку; 

 - овладение тематической и терминологической 

лексикой, используемой при изучении данного предмета, а 

также лексикой по организации деятельности на уроках АФК, 

в том числе ее восприятием и воспроизведением; 

 - воспитание потребности в участии в спортивных 

школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе со 

слышащими сверстниками, как условие расширения сферы 

коммуникации. 

Реализация поставленных задач учебного предмета 

позволяет осуществлять формирование системы основных 
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физкультурных знаний, жизненно важных прикладных 

умений и навыков, основанных на физических упражнениях 

для укрепления здоровья (физического, социального и 

психологического), освоении упражнений основной и 

корригирующей гимнастики, как жизненно важного навыка 

человека, лыжного спорта; овладение умениями 

организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 

минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); 

умений применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм физкультурной 

деятельности. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

 единство образовательного пространства Российской 

Федерации, в том числе единство учебной и воспитательной 

деятельности в области адаптивной физической культуры, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания, с целью реализации равных возможностей 

получения качественного образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 вариативность и разнообразие содержания 

программного материала, подбора средств адаптивной 

физической культуры в системе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха с учетом их 

особых образовательных потребностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное, эстетическое, социокультурное, 

физическое, активное участие в жизни государства, развитии 

гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения в доступной для обучающихся 

форме и объеме; 

 физическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни и обеспечение условий сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия, коррекция и 

компенсация нарушенных сенсомоторных; 
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 создание специальных условий для получения 

образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося; 

 формирование у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся знаний о месте адаптивной физической 

культуры и спорта Российской Федерации в мире, истории 

развития олимпийского движения в Российской Федерации и 

мире, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений об адаптивной физической 

культуре в современной России, устремленной в будущее; 

 освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими 

личной ответственности, формирование объективной оценки 

и командных возможностей, понимания собственных 

возможностей и ограничений; 

 расширение возможностей для реализации права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний, использование 

различных форм организации образовательной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 формирование социокультурной и образовательной 

среды средствами адаптивной физической культуры с учетом 

общих и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального 

общего образования составляет: 

-для 1 варианта учебного плана ФАОП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

кохлеарно имплантированных обучающихся 405 ч (три часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 

класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч;  
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-для 2 варианта учебного плана - 503 ч и 602 ч (три 

часа в неделю в 2-5 классах по 102 ч) и по 99 ч (1 и 1 

дополнительный класс). 

При планировании учебного материала по программе 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» для 

всех классов начального образования в объёме не менее 70% 

учебных часов отведено на выполнение физических 

упражнений.  

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 
Содержание программы учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» состоит из следующих компонентов: 

-знания об адаптивной физической культуре; 

-способы физкультурной деятельности; 

-физическое совершенствование: физкультурно-

оздоровительную и коррекционно-развивающую. На основе 

представленных компонентов определено следующее 

основное содержание каждого компонента: 

 «Знания об адаптивной физической культуре»: 

физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека, 

особенности адаптивной физической культуры в 

жизнедеятельности человека с ОВЗ, история физической 

культуры, физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие человека. 

  «Способы физкультурной деятельности»: 

особенности самостоятельных занятий,  игры и развлечения, 

физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 «Физическое совершенствование»: основная 

гимнастика с элементами корригирующей, легкая атлетика, 

подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка.  

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» и 

«Способы физкультурной деятельности» распределяется по 

остальным модулям программы. Следует учитывать, что 

модули могут быть взаимозаменяемы и взаимодополняемы, 

некоторые разделы могут быть исключены и заменены на 

другие. Так обучение по разделу «Лыжная подготовка» и 
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«Плавание» регламентированы климато-географическими 

условиями, материально-технической базой: наличием 

лыжного инвентаря. Данные разделы могут быть заменены на 

разделы: «Основная гимнастика с элементами 

корригирующей», «Подвижные и спортивные игры». 

 

1 КЛАСС 

Модуль I. Знания об адаптивной физической 

культуре.  

Понятие «адаптивная физическая культура», 

«физическая культура». Здоровый образ жизни. Влияние 

регулярных занятий доступными физическими 

упражнениями, занятиями физкультурой, соблюдение личной 

гигиены на укрепление здоровья. Правила поведения на 

уроках физической культуры. Распорядок дня. Личная 

гигиена. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений в зале, на спортивной площадке. История 

базовых видов спорта. Основная терминология на занятиях 

физической культурой.  

Модуль II. Способы физкультурной деятельности. 

Режим дня и способы его составления. Основные 

правила личной гигиены. Упражнения по видам разминки. 

Модуль III. Физическое совершенствование. 

3.1. Легкая атлетика (осень).  

Гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений на улице. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, по прямой, по 

кругу (парами, в колонне). Ходьба в различном темпе и в 

различных вариантах. Чередование ходьбы и бега. 

Челночный бег. Прыжки на двух ногах вверх и вперед. 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе. 

Упражнения для развития быстроты и выносливости. 

3.2. Основная гимнастика с элементами 

корригирующей. 

История гимнастики. Правила подбора одежды и обуви 

для занятий гимнастикой. Правила и техника безопасности на 

занятиях гимнастикой. Основные термины. Личная гигиена.  
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Общая разминка: упражнения с контролем дыхания: 

приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический 

шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»). 

Общеразвивающие упражнения в ходьбе: руки вверх, в 

стороны, круговые движения руками, выпады, полуприседе, 

повороты на каждый шаг. 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития 

гибкости позвоночника, упражнения для разогревания 

методом скручивания мышц спины («верёвочка»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом. Удержание гимнастической 

палки. Физические упражнения с гимнастической палкой в 

руках с различными видами хвата. Удержание 

гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча 

из руки в руку. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с 

мячом. 

Лазание по гимнастической стенке, ползание, 

преодоление мягких препятствий (мягкие модули). 

Бессюжетная пальчиковая гимнастика: 

противопоставление одноименных и разноименных пальцев, 

поочередное нажимание пальцев на ладонь и т.д. 

Нейрогенная гимнастика: диагональное перемещение 

цветных мячиков справа на лево, сортировка по цвету, ходьба 

по следам определенного цвета. 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Построение в шеренгу, и 

передвижение в колонне без темпо-ритмических 

характеристик. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два на месте, и в движении с поиском своего 

места в колонне после ходьбы и бега врассыпную. Упражнять 

перестроению в пары на месте по сигналу педагога. 

3.3. Лыжная подготовка. 
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Значение занятия лыжным спортом для укрепления 

здоровья. Правила подбора одежды и обуви для лыжных 

прогулок в зависимости от погодных условий. Правила и 

техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том 

числе на лыжных прогулках. Доставка лыж до места катания.  

Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника, 

удержание лыжных палок.  

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: 

махи руками, наклоны, повороты, приседания. 

Подводящие упражнения к ступающему и скользящему 

шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по 

лыжне.  

Зимние подвижные игры: «Бег (передвижение) по 

следам», «Броски снежков». 

3.4. Подвижные игры. 

Виды подвижных игр. Значение игр в 

жизнедеятельности человека. Правила техники безопасности 

при выполнении игровых заданий и подвижных игр. Правила 

игр. 

Подвижные игры на имитацию и подражание. 

Игровые задания на ощущение собственного тела: «Я 

ползу», «Я марширую», «Я бегу», «Где мой нос». 

Подвижные игры на внимание, развитие координации, 

ориентирование по цвету: «Внимание», «запрещенный цвет», 

«Цветные палочки». 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. 

3.5. Легкая атлетика (весна). 

Основные правила закаливания и безопасного 

поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 

спортивном зале и на спортивной площадке). 

Одежда для занятий физическими упражнениями на 

улице в весеннее и летнее время в зависимости от погодных 

условий. 

Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой. 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким 
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подниманием бедра. Прыжки с различных исходных 

положений.  

Упражнения на развитие быстроты и выносливости.  

 

2 КЛАСС 

Модуль I. Знания об адаптивной физической 

культуре. 

Физическое развитие человека. Контрольные измерения 

массы и длины своего тела. Осанка. История возникновения 

базовых видов спорта. Древние олимпийские игры. 

Возрождение Олимпийских игр. Правила закаливания. 

Понятия о самостоятельном выполнении упражнений. 

Утренняя зарядка, физкультминутки и их значение для 

профилактики утомления. Спортивная одежда и обувь.  

Модуль II. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физическими упражнениями. 

Корригирующие упражнения и способы их выполнения. 

Самоконтроль в процессе занятий. Ведение дневника 

наблюдений за своим физическим развитием. Наблюдение за 

динамикой развития гибкости и координации, изменениями 

длины и массы тела. Простейшие закаливающие процедуры, 

оздоровительные занятия в режиме дня. Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Модуль III. Физическое совершенствование. 

3.1. Легкая атлетика (осень).  

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, 

спортивная ходьба). Легкая атлетика на Олимпийских играх. 

Правила организации места занятий.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные 

упражнения для начального обучения основам техники бега, 

прыжков и метаний. Прыжки на одной и двух ногах на месте 

и с продвижением, прыжки в длину с места. Перепрыгивание 

через препятствия. Метание малого мяча  в цель. Упражнения 

на развитие быстроты, выносливости и координации. 

3.2. Основная гимнастика с элементами 

корригирующей. 
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Гармоничное физическое развитие. Контрольные 

измерения массы и длины своего тела. Формирование осанки 

– компонент здоровья. Занятия гимнастикой в Древней 

Греции.   Упражнения по видам разминки. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и 

перестроение в одну, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. 

Повторение разученных упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги 

на полной стопе, шаги в полном приседе («гусиный шаг»), 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 

наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра 

(«цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами 

(«качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 

прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых 

упражнений основной гимнастики для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов, 

упражнения для развития эластичности мышц ног и 

формирования правильного положения стоп, упражнения для 

укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса («берёзка»), упражнения для укрепления 

мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги 

назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой 

ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища 
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попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, 

развития координации, укрепления мышц бедер 

(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для 

укрепления голеностопных суставов, развития координации и 

увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова 

прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре 

на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 

полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – 

подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное 

положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в 

опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. 

Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд 

горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. 

Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями). 

Подводящие упражнения, акробатические 

упражнения. 

Освоение упражнений: шпагат, мост, из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом, точные действия в 

пространственном поле без предметов и с различными 

предметами. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, 

сложенной вдвое, перед собой. Высокие прыжки вперёд через 

скакалку.  

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками 

(вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в 

сочетании с различными подскоками, элементы русского 

танца («припадание»), элементы современного танца. 

Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, 

статические и динамические дыхательные упражнения. 
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Звуковая гимнастика. Имитация голоса животных: 

кошка, собака, тигр, слон, корова, коза, баран. Выполнение 

звуковой гимнастики с демонстрацией повадков животных.  

Упражнения на формирование правильной осанки с 

предметами (гимнастическая палка, мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики 

плоскостопия в ходьбе и стоя. 

3.3. Лыжная подготовка. 

Правила подбора одежды и обуви для лыжных 

прогулок в зависимости от погодных условий. Правила и 

техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том 

числе на лыжных прогулках. Правила индивидуального 

подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней. 

Значение занятий лыжами для укрепления здоровья. Виды 

лыжного спорта. Лыжный спорт в Олимпийских играх. 

Передвижение двухшажным попеременным ходом, 

спуск с небольшого склона в основной стойке, торможение 

лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 

время спуска. 

Зимние подвижные игры: «Брось дальше», «Быстрые и 

меткие». 

3.4. Подвижные игры. 

Правила подвижных игр. Взаимодействие со сверстниками в 

подвижной игре. Техника преодоления небольших 

препятствий  при передвижении. 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к 

игровой деятельности, развитие познавательности, 

активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого 

поймали», «Мы веселые ребята», «Ловишка, бери ленту». 

Подвижные игры с ловлей и бросками мяча: «Попади в 

обруч», «Мяч водящему». 

Эстафеты с обходом фишек, преодоление препятствия 

в виде мягких модулей, переступания палки, каната, с 

гимнастической скамейкой, с мячом. 

3.5. Легкая атлетика (весна). 

Виды легкоатлетических дисциплин. Краткая история 

развития легкой атлетики.  
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Метание малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из положения стоя. 

Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой из 

различных исходных положений. Упражнения на быстроту, 

координацию, выносливость. 

Подвижные игры с элементами бега: «К своим 

флажкам», «Зима и лето». 

Подвижные игры с элементами прыжков: «Удочка», 

«По кочкам». 

3 КЛАСС 

Модуль I. Знания об адаптивной физической 

культуре. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние 

утренней гимнастики и регулярного выполнения физических 

упражнений с постепенным увеличением нагрузки на 

человека. Классификация физических упражнений по 

направлениям. Техника выполнения базовых двигательных 

действий. Правила подвижных игр. Соблюдение техники 

безопасности. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Современные Олимпийские игры.  

Модуль II. Способы физкультурной деятельности. 

Организация здорового образа жизни. Самостоятельное 

ведение общей, партерной разминки и разминки у опоры с 

учётом вида физкультурной деятельности. Организация и 

проведение подвижных игр. Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Модуль III. Физическое совершенствование. 

3.1. Легкая атлетика (осень). 

Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий 

физической культурой. Основы техники выполнения 

легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 

прыжки). Физическая нагрузка при выполнении 

легкоатлетических упражнений для развития основных 

физических качеств. 
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Метание малого мяча в заданную цель. Подвижные 

игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в 

цель», «Точный расчет». 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением 

и торможением. Бег с высокого старта.  

Прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях. Прыжки в длину с разбега. 

3.2. Основная гимнастика с элементами 

корригирующей. 

Влияние нагрузки на мышцы. Основные группы мышц 

человека. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. 

Физические упражнения. Классификация физических 

упражнений по направлениям. Усталость во время занятий 

физическими упражнениями, ее оценка. Гимнастика и виды 

гимнастической разминки. Подводящие упражнения к 

выполнению акробатических упражнений. Гимнастические 

упражнения для развития основных физических качеств. 

Влияние упражнений для глаз на зрение. Артикулярная 

гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Построение и 

перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и 

налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Упражнения основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

Динамичные и статичные упражнения основной 

гимнастики. 

Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе 

с использованием гимнастических предметов.  

Лазанья и перелезания (по гимнастической стенке; 

лазанья по наклонной скамейке, перелезания через горку 

матов и бревно, гимнастическую скамейку). 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость 

пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, 

имитация падения в группировке с кувырками, бег 

(челночный). 
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Упражнения в танцах: галоп и полька. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», «Ухо — нос», 

«Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 

Игры, способствующие развитию фиксации взора.  

«Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в 

корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный 

тренинг «Третий глаз», «Пальминг». 

Дыхательные упражнения: статические, динамические, 

полное дыхание. 

Упражнения на формирование правильной осанки на 

снарядах (гимнастическая лестница, скамейка). Упражнения 

для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами 

(палка, массажный мяч). 

Упражнения на расслабление. Потряхивания 

конечностей, изометрические с фазой расслабления. 

3.3. Лыжная подготовка. 

Правила и техника безопасности на лыжне. Техника 

лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на 

лыжах переступанием на месте, торможение падением и 

плугом). Физическая нагрузка на занятиях лыжами.  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Торможение плугом.  

Упражнения на развитие выносливости и координации. 

Игры и эстафеты на улице, на лыжне.  

3.3. Подвижные и спортивные игры. 

Правила подвижных игр. Сюжетные игры. 

Распределение ролей. Спортивные игры, их отличительные 

особенности от подвижных. Особенности игры в баскетбол, 

пионербол, футбол. 

Подвижные игры на взаимодействие: «Руковички», 

«Щепки на реке», «Охота за тигром». 

Подвижные игры на подражание и развитие ощущений: 

«Покажи по-разному», «Кто я», «Зеркало». 

Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. 
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Пионербол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение 

футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному 

мячу.  

3.5. Легкая атлетика» (весна). 

Основы техники выполнения легкоатлетических 

упражнений (ходьба, бег, метание, прыжки). Физическая 

нагрузка при выполнении легкоатлетических упражнений в 

процессе развития основных физических качеств. Измерение 

ЧСС. 

Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, с ускорением и 

торможением.  

Высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость.  

Эстафеты с элементами бега, прыжков и метания. 

4 КЛАСС (вариант 1 учебного плана) и 5 

КЛАСС (вариант 2 учебного плана) 

Модуль I. Знания об адаптивной физической 

культуре. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Контроль за физической 

подготовленностью. Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Модуль II. Способы физкультурной 

деятельности. 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных 
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занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Модуль III. Физическое совершенствование. 

3.1. Легкая атлетика (осень). 

Классификация легкоатлетических упражнений. 

Правила проведения соревнований по легкоатлетическим 

дисциплинам. Основы профилактики травматизма. 

Упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости. 

Контроль частоты сердечных сокращений и частоты 

дыхательных движений на занятиях физическими 

упражнениями. Первая помощь при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной 

скоростью на дистанции 30 м.  

Прыжки в высоту с разбега способом перешагивания. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте. 

3.2. Основная гимнастика с элементами 

корригирующей. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими 

упражнениями с предметами и на снарядах. 

Противопоказания к выполнению физических упражнений в 

соответствии со своими психофизическими особенностями. 

Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины. Оказание первой 

помощи на занятиях гимнастикой. Спорт и гимнастические 

виды спорта.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы и упоры.  

Мост из положения, стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный. 

Упражнения на равновесие (ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через предметы, повороты). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 
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перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и 

стопы. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые 

упражнения: «Пальчики здороваются», «Цветы», «Грабли», 

«Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнениядля губ 

и языка и мимические упражнения («Быстрая змейка», 

«Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз 

«Маляры», «Ходики», «Бабочка», «Восьмерка», «Пальминг», 

«Мотылек». 

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление 

«Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки». 

Упражнения с точными действиями в 

пространственном поле без предметов и с различными 

предметами. 

Упражнения с действиями, требующими ориентировки 

в пространстве тела. 

3.3. Лыжная подготовка. 

Оказание первой помощи при катаниях на лыжах. 

Признаки охлаждения и обморожения. Техника лыжных 

ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом). 

Физические качества и их развитие на занятиях лыжами. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Торможение плугом.  

Игры и эстафеты на улице. 

3.4. Подвижные и спортивные игры. 

Техника безопасности в спортивной игре. 

Взаимодействие в спортивной игре. Возможные причины 

травм в игре. Оказание первой помощи. Правила игры в 

баскетбол, пионербол, футбол. 
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Подвижные игры на развитие внимания: «Море 

волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, 

ветер». 

Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача 

мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 

места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

3.5. Легкая атлетика (весна). 

 Возможные причины травматизма при занятиях 

физическими упражнения на свежем воздухе. Оказание 

первой помощи. Тестирование в условиях ГТО. 

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами. 

Элементы бега по дистанции: высокий старт, 

стартовое ускорение, финиширование. 

Упражнения на быстроту, выносливость.  

4 КЛАСС (вариант 2 учебного плана) 

Модуль I. Знания об адаптивной физической 

культуре. 

Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Контроль в 

процессе занятий физической культурой. Физической 

культура разных народов. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа.  

Модуль II. Способы физкультурной 

деятельности. 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки, развития основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации. 

Методы контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 
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Модуль III. Физическое совершенствование. 

3.1. Легкая атлетика (осень). 

Классификация легкоатлетических упражнений. 

Основы профилактики  травматизма на занятиях легкой 

атлетикой. Первая помощь при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости.  

Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, с 

укроением, прыжками; челночный бег, высокий старт с 

последующим ускорением. Бег 30 м с максимальной 

скоростью. Бег с преодолением препятствий.  

Прыжки в длину с шага. Прыжки в высоту с разбега 

способом согнув ноги. 

Метание малого мяча на точность, стоя на месте. 

3.2. Основная гимнастика с элементами 

корригирующей. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими 

упражнениями с предметами и на снарядах. 

Противопоказания к выполнению физических упражнений в 

соответствии со своими психофизическими особенностями.  

Строевые действия в шеренге и команде: смыкание, 

размыкание, повороты на месте, перстроение на месте. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы и упоры.  

Мост из положения стоя и поднятие из моста. 

Перекаты, упражнения в группировке.  

Упражнения на равновесие (ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через предметы, повороты). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

преодоление полосы препятствий с элементами лазания, 

перелазания, переползания, передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и 

стопы. 
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Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые 

упражнения: «Пальчики здороваются», «Цветы», «Грабли», 

«Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнениядля губ 

и языка и мимические упражнения («Быстрая змейка», 

«Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз 

«Маляры», «Ходики», «Бабочка», «Восьмерка», «Пальминг», 

«Мотылек». 

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление 

«Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки». 

Упражнения с точными действиями в 

пространственном поле без предметов и с различными 

предметами. 

Упражнения с действиями, требующими ориентировки 

в пространстве тела. 

3.3. Лыжная подготовка. 

Признаки охлаждения и обморожения. Техника 

лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на 

лыжах переступанием на месте, торможение падением и 

плугом). Физические качества и их развитие на занятиях 

лыжами. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Торможение падением и плугом.  

Игры и эстафеты на улице. 

3.4. Подвижные и спортивные игры. 

Техника безопасности в спортивной игре. Правила 

игры в баскетбол, пионербол, футбол. Основная 

терминология в спортивных играх. Организация и 

проведения подвижных игр с элементами спортивных игр. 

Подвижные игры на развитие внимания: «Море 

волнуется», «Что делает?», «Воздух, вода, земля, ветер». 

Подвижные игры с элементами подвижных: «10 

передач», «Не давай мяч водящему», «Мяч в корзину», 

«Борьба за мяч», «Пять бросков». 

Волейбол: приём и передача мяча. Игра в пионербол. 
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Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 

места. Мини-баскетбол.  

Футбол: остановка и передача мяча. Мини-футбол. 

3.5. Легкая атлетика (весна). 

Особенности физической подготовленности и 

выполнение контрольных упражнений.  

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами. 

Элементы бега по дистанции: высокий старт, стартовое 

ускорение, финиширование. 

Упражнения на быстроту, выносливость.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура»  

В соответствии с требованиями к результатам 

освоения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья программа направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре.  

Приоритет индивидуального подхода в обучении 

позволяет слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 

осваивать программу в соответствии с возможностями 

каждого.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по 

адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры, 

адаптивной физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией; 
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 о спортивных достижениях сборных команд по видам 

спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической 

культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

- представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 

их устранения. 

Ценности научного познания: 

 знание истории развития представлений о физическом 

развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

 познавательные мотивы, направленные на получение 

новых знаний  

по адаптивной физической культуре, необходимых для 

формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

 познавательная и информационная культура, в том 

числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность, 

готовность и способность к самообразованию, 
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исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

-осознание ценности своего здоровья для себя, 

общества, государства, ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе 

освоению гимнастических упражнений как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ 

жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

 экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

 экологическое мышление, умение руководствоваться 

им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Содержание направлено на формирование жизненных 

компетенций, формирование которых требует специального 

обучения:  

-средствам АФК развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся внимания и интереса к 

окружающим людям, установление эмоционального контакта 

со сверстниками во время совместной двигательной 

активности, участия в подвижных и спортивных играх, 

эстафетах; 

-формирование желания и возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и 

оценками во время совместной двигательной активности; 

-развитие опыта применения физических упражнений и 

разных форм двигательной активности обучающегося для 

физического самосовершенствования, осмысленного выбора 
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вида физкультурно-оздоровительной или спортивной 

деятельности, построение порядка и плана двигательных 

действий, физических упражнений в зависимости от режима 

дня, задач занятия; 

-развитие позитивного отношения к новым видам 

двигательной активности, физическим упражнениям, 

уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и адекватности в 

реакции на них; 

-формирование реальных представлений о собственных 

двигательных возможностях, способности обращаться за 

помощью к взрослым, в том числе, по вопросам 

медицинского сопровождения и соблюдении техники 

безопасности на занятиях физическими упражнениями и 

создания специальных условий для обучения и 

совершенствования новых двигательных действий; 

-осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, воспитание коммуникационных функций 

и способности взаимодействовать в коллективе по средствам 

участия в игровой деятельности, строевых команд и других 

форм двигательной активности; 

-развитие имитационных способностей (умения 

подражать); 

-формирование навыков произвольной организации 

движений (в пространстве собственного тела и во внешнем 

пространстве). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения содержания учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального 

общего образования у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные познавательные действия: 
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1) базовые логические действия: 

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых в физической культуре и адаптивной 

физической культуре (в пределах изученного), применять 

изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий 

адаптивной физической культурой на работу организма, 

сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, 

коррекцию двигательных нарушений, расширение 

двигательной активности; 

˗ устанавливать связь между физическими 

упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в 

соответствии с определённым классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) 

человека; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию 

гимнастических упражнений, навыков передвижения, ходьбы 

на лыжах (при условии наличия снежного покрова), беговых 

и прыжковых упражнений; 

2) базовые исследовательские действия: 

˗ моделировать правила безопасного поведения при 

освоении физических упражнений, катания на лыжах, 

игровых действий; 

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлять комплекс упражнений для утренней гимнастики и 

физкультминутки с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей 

эффективного развития физических качеств и способностей, 

освоении двигательных действий, улучшении темпо-
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ритмических характеристик и качества выполнения 

двигательных действий, способности конструктивно 

находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

˗ использовать знания и умения в области культуры 

движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов, распознавать достоверную и 

недостоверную информацию о видах двигательной 

активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством 

наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных 

физических упражнений; 

˗ использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

˗ умение составлять с помощью педагога схемы 

выполнения двигательных действий; 

˗ умение пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами и/или имплантами и другими личными 

адаптивными средствами (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т. п.) при занятиях физкультурой и спортом. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

 1) общение: 

˗ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументировано 

их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье 

и благополучие человека; 

˗ владеть терминологической и тематической лексикой, 

а также лексикой по организации учебной деятельности, 



 

146 

 

используемой на уроках АФК, в том числе ее восприятием и 

достаточно внятным (понятным окружающим людям) и 

естественным по звучанию воспроизведением, активно 

использовать в процессе устной коммуникации на уроках и 

внеурочной деятельности, связанной с физкультурой и 

спортом, оздоровительными мероприятиями; 

˗ строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении физических 

движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания, 

оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

˗ организовывать (при содействии взрослого или 

самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физических упражнений в коллективе, включая обсуждение 

цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

˗ сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной 

и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ воспринимать и понимать инструкцию к упражнениям 

на занятиях адаптивной физической культурой, давать 

речевые отчеты по их выполнению; 

˗ доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения упражнений и игр.  

У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

- с помощью педагогического работника планировать 

действия по решению учебной задачи для достижения 
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результата, а именно формирования комплекса 

физкультурно-спортивных действий; 

- с помощью педагогического работника выстраивать 

последовательность действий на уроках, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в процессе решения 

конкретной учебной задачи; 

2) самоконтроль: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой 

на состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного 

действия, необходимых в социально-бытовой и 

образовательной среде); 

˗ контролировать состояние организма на уроках 

адаптивной физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

˗ предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни; 

˗ проявлять волевую саморегуляцию при планировании 

и выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и 

физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 

ошибки; 

˗ соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов при выполнении упражнений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения содержания учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» отражают опыт 

слабослышащих и позднооглохших, в том числе кохлеарно 

имплантированных обучающихся в физкультурной 

деятельности. В составе предметных результатов по 

освоению обязательного содержания по адаптивной 
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физической культуре выделяются знания, умения и способы 

действий обучающихся, применение которых 

обуславливаются в различных ситуациях. С учётом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся предметные результаты 

должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья и 

физического развития человека; 

2) формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при 

выполнении физических упражнений; 

4) овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Предметные результаты представлены по годам обучения 

для слабослышащих и позднооглохших, кохлеарно 

имплантированных обучающихся и отражают 

сформированность знаний, умений и навыков. 

Способы физкультурной деятельности: 

-выполняет упражнения по видам разминки, 

пальчиковую гимнастику, нейрогенную гимнастику; 

-составляет и выполняет индивидуальный распорядок 

дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток. 

Физическое совершенствование:  

˗ выполняет упражнения основной гимнастики на 

развитие гибкости, координации, а также развития силы, 

основанной на удержании собственного веса; 

˗ выполняет упражнения, направленные на 

развитие жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, 

ползание и лазание, прыжки на двух ногах на месте, бросание 

и ловля предметов), а также основные строевые упражнения; 

˗ выполняет упражнения на коррекцию 

нарушений осанки.  

Знания об адаптивной физической культуре: 
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˗ излагает знания об адаптивной физической культуре с 

использованием словесной речи (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает термины и 

инструкции при выполнении физических упражнений, в ходе 

спортивных игр, дает речевые отчеты о выполнении заданий 

(с помощью учителя и самостоятельно); применяет знакомые 

термины, объясняет их смысл; 

˗ объясняет с помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного материала (использования 

плана, базового словаря и т.д.) понятие о физической 

культуре, адаптивной физической культуре, здоровом образе 

жизни и здоровье; 

˗ объясняет правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, 

требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на спортивной площадке; 

˗ называет основные способы и особенности движений и 

передвижений человека с учётом изученных двигательных 

действий; 

˗ называет основные исторические факты развития изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности (легкой 

атлетики, гимнастики, лыжного спорта, игр). 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ выполняет упражнения по видам разминки, пальчиковую 

гимнастику, нейрогенную гимнастику; 

˗ составляет и выполняет индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

выполнения упражнений гимнастики; 

˗ измеряет и демонстрирует в записи индивидуальные 

показатели длины и массы тела; 

˗ участвует в подвижных играх и игровых заданий для 

знакомства с основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Физическое совершенствование: 

˗ выполняет комплексы гимнастических упражнений с 

предметами и без предметов для формирования опорно-



 

150 

 

двигательного аппарата, развития силы, гибкости и 

координации;  

˗ выполняет упражнения из базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности поэтапно со словесным 

сопровождением педагога (опора на артикуляцию педагога) и 

одновременным выполнением упражнений, по 

необходимости, по подражанию с визуальной опорой; 

˗ выполняет способы игровой деятельности и взаимодействует 

со сверстниками, принимает правила игры, знает их.  

К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны 

достичь следующих планируемых результатов по модулям и 

разделам программы: 

Знания об адаптивной физической культуре: 

˗ излагает знания об адаптивной физической культуре с 

использованием словесной речи (под руководством учителя и 

самостоятельно); 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает используемые на 

уроках АФК термины и инструкции при выполнении 

физических упражнений, в ходе спортивных игр, дает 

речевые отчеты о выполнении заданий (под руководством 

учителя и самостоятельно); применяет знакомые термины в 

собственных высказываниях, объясняет их смысл; 

˗ владеет элементарными представлениями о физическом 

развитии человека и о месте занятий физическими 

упражнениями, закаливания в жизнедеятельности человека; 

˗ называет простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий (утренней гимнастики, 

физкультминутки) физическими упражнениями и умеет их 

применять; 

˗ перечисляет основные исторические факты развития 

Олимпийских игр и место изученных видов спорта на 

Олимпийских играх; 

˗ различает основные предметные области физической 

культуры (гимнастика, игры, спорт); 

˗ владеет  элементарными представлениями об общем 

строении человека, называет основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 
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Способы физкультурной деятельности: 

˗ выполняет комплексы упражнений основной гимнастики с 

учётом определённых задач (формирование свода стопы, 

укрепление определённых групп мышц, увеличение 

подвижности суставов); 

˗ осуществляет контроль за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, беге, за физической 

подготовленностью; 

˗ измеряет рост, вес, ЧСС и записывает в дневник наблюдений; 

˗ участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки); 

˗ принимает участие в играх и игровых заданиях с 

соблюдением правил, организует и проводит игры и 

развлечения, изученные по программе. 

Физическое совершенствование: 

˗ выполняет физические упражнения на развитие гибкости и 

координационно-скоростных способностей; 

˗ демонстрирует перемещение гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперёд, прыжками, подводящие, гимнастические и 

акробатические упражнения, упражнения с гимнастическими 

предметами для развития координации, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, скоростных способностей; 

˗ демонстрирует проплывание с помощью вспомогательных 

средств и без них; 

˗ демонстрирует передвижение двухшажным попеременным 

ходом, спуск в основной стойке с небольшого склона; 

˗ демонстрирует метание мяча в цель из положения стоя, 

технику бега из различных положений; 

˗ выполняет упражнения на формирование правильной осанки 

с предметами (гимнастическая палка, мяч, фитбол) и 

профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны 

достичь следующих планируемых результатов по модулям и 

разделам программы: 

Знания об адаптивной физической культуре: 

˗ излагает собственные знания об адаптивной физической 

культуре с использованием словесной речи; 
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˗ слухозрительно воспринимает и понимает используемые на 

уроках АФК термины и инструкции при выполнении 

физических упражнений, в ходе спортивных игр, дает 

речевые отчеты о выполнении заданий; применяет знакомые 

термины в собственных высказываниях, объясняет их смысл; 

˗ владеет представлениями о нагрузке в процессе занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

˗ называет физические упражнения по направлениям, 

объясняет их функциональный смысл и направленность 

воздействия на мышцы; 

˗ называет основные причины травматизма на занятиях 

физической культурой и правила их предупреждения; 

˗ называет знакомые исторические факты развития физической 

культуры; направленность современных Олимпийских игр 

˗ описывает технику выполнения освоенных физических 

упражнений и основные правила выполнения. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ проводит разминку по её видам с помощью дидактических 

карточек и помощи педагога: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических 

упражнений по целевому назначению; 

˗ самостоятельно участвует в бессюжетных подвижных играх, 

игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

˗ определяет допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения; 

˗ проводит наблюдения за своей физической 

подготовленностью; 

˗ участвует в организации подвижных игр. 

Физическое совершенствование: 

˗ демонстрирует технику разучиваемых физических 

упражнений и комбинаций гимнастических упражнений с 

использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

˗ демонстрирует комплекс гимнастических упражнений для 

развития гибкости, скоростных и координационных 

способностей; 
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˗ демонстрирует комплексы гимнастических упражнений и 

упражнений акробатики с использованием и без 

использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗ демонстрирует умения ходьбы на лыжах, бега на скорость, 

метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину; 

˗ выполняет упражнения на формирование правильной осанки 

на снарядах (гимнастическая лестница, скамейка); 

˗ выполняет упражнения для коррекции и профилактики 

плоскостопия с предметами (палка, массажный мяч). 

К концу обучения в 4 (1 вариант учебного плана) и 5 

(2 вариант учебного плана) классах обучающиеся должны 

достичь следующих планируемых результатов по модулям и 

разделам программы:  

Знания об адаптивной физической культуре: 

˗ излагает знания об адаптивной физической культуре с 

использованием словесной речи; 

˗ слухозрительно воспринимает и понимает используемые на 

уроках АФК термины и инструкции при выполнении 

физических упражнений, в ходе подвижных и спортивных 

игр, дает речевые отчеты о выполнении заданий (под 

руководством учителя и самостоятельно); применяет 

знакомые термины в собственных высказываниях, объясняет 

их смысл; 

˗ характеризует физическую культуру, её роль в общей 

культуре человека, представление о связи физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью; 

˗ владеет представлениями о физической культуре разных 

народов России с учётом региональных особенностей; 

˗ владеет представлениями о физической подготовке и 

развитии физических качеств; 

˗ перечисляет способы оценки развития физических качеств и 

определения уровня физической подготовленности, в том и с 

использованием норм комплекса ГТО; 

˗ понимает и перечисляет физические упражнения в 

классификации  

по преимущественной целевой направленности; 
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˗ понимает и перечисляет ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма; 

˗ перечисляет элементарные правила поведения и соблюдения 

техники безопасности в процессе различных занятий 

физкультурой и спортом, элементарные правила оказания 

первой помощи; 

˗ определяет состав спортивной одежды в зависимости от 

погодных условий и условий занятий; 

˗ различает гимнастические упражнения по воздействию на 

развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, 

гибкость); 

˗ составляет комплексы упражнений общей гимнастики по 

видам разминки (общая, партерная, у опоры). 

Способы физкультурной деятельности: 

˗ составляет индивидуальный режим дня, ведет дневник 

наблюдений за своим физическим развитием, в том числе 

оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

˗ измеряет показатели развития физических качеств и 

способностей; 

˗ подбирает упражнения и нагрузку для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

˗ организует и проводит подвижные игры по правилам и 

соблюдением техники безопасности;  

˗ различает, выполняет и озвучивает строевые команды;  

˗ описывает и демонстрирует правила соревновательной 

деятельности по виду спорта (на выбор). 

Физическое совершенствование: 
˗ выполняет самостоятельно комплексы упражнений на 

развитие физические качества гибкости, координации и 

быстроты; 

˗ демонстрирует технику бега, прыжка в длину с места и 

метания малого мяча в цель; 

˗ демонстрирует технику удержания гимнастических 

предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, 

вращении, перекатах; технику выполнения равновесий, 
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поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно) на 

месте; 

˗ выполняет акробатические упражнения (шпагат/полушпагат, 

мост из различных положений по выбору); 

˗ демонстрирует передвижение попеременным двухшажным 

ходом, упражнения в поворотах на лыжах переступанием 

стоя на месте и в движении, торможение плугом; 

˗ выполняет действия из спортивных игр; 

˗ демонстрирует упражнения для коррекции нарушений 

осанки, плоскостопия. 

˗ выполняет упражнения пальчиковой гимнастики, в сочетании 

со звуковой и артикуляционной гимнастикой; 

˗ демонстрирует упражнения с дыханием. 

К концу обучения в 4 (2 вариант учебного плана) 

классах обучающиеся должны достичь следующих 

планируемых результатов по модулям и разделам программы:  

 Знания об адаптивной физической культуре: 

-владеет представлениями об основных физических 

качествах и упражнениях, направленных на их развитие; 

-понимает связь физической культуры с 

особенностями и обычаями народов России (на примере 

региона); 

-понимает и перечисляет способы оценки развития 

основных физических качеств; 

-воспринимает и понимает технику безопасности, как 

фактора профилактики травматизма; 

-понимает и использует общепринятую терминологию 

по изученному материалу легкой атлетики, лыжного спорта, 

гимнастики, спортивных игр. 

 Способы физкультурной деятельности: 

-составляет комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств с использованием упражнений 

из видов спорта; 

-проводит с помощью учителя измерение частоты 

сердечных сокращений, частоты дыхания и показателей 

развития физических качеств в течение занятий разными 

видами спорта; 
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-демонстрирует правила организации подвижных игр с 

соблюдением техники безопасности; 

-демонстрирует общие правила оказания первой 

помощи при травме. 

Физическое совершенствование: 
-выполняет комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств по показу учителя из 

различных видов физкультурной деятельности; 

-самостоятельно выполняет комплекс корригирующей 

гимнастики, глазодвигательной гимнастики, упражнений на 

расслабление; 

-выполняет с помощью акробатические упражнения: 

мост, перекаты, группировки, упражнения на низкой 

перекладине; 

-выполняет передвижение попеременным 

двухшажным ходом в сочетании с переступанием и 

торможением по дистанции; 

-выполняет бег 30 м с высокого старта, прыжок в 

длину с шага и  в высоту с разбега способом согнув ноги; 

-проплывает 25 м без учёта времени; 

-демонстрирует прохождение полосы препятствий с 

элементами лазания, перелазания, ходьбы по гимнастической 

скамейке; 

-выполняет элементы техники волейбола, баскетбола и 

футбола в игре по упрощенным правилам. 

Тематическое планирование 

Данное распределение по часам является примерным и 

может варьироваться в зависимости от индивидуального 

учебного графика и варианта реализации. 

 

Тематический план по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» (вариант 2.2.1) 

для варианта 1 учебного плана 

 
Модуль/раздел Классы 

1 2 3 4 

I. Знания об адаптивной в процессе обучения на 
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Тематический план по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» (вариант 2.2.2)   

для варианта 2 учебного плана 

 
Модуль/раздел Классы 

1 

доп. 

1 2 3 4 5 

I. Знания об 

адаптивной физической 

культуре 

в процессе обучения на уроках 

II. Способы 

физкультурной 

деятельности 

в процессе обучения на уроках 

III. Физическое 

совершенствование 

      

3.1. Легкая атлетика 

(осень) 

- 9 9 12 15 15 

3.2. Основная 

гимнастика с элементами 

корригирующей 

45 34 35 34 28 28 

3.3. Лыжная 

подготовка 

- 12 12 12 15 15 

3.4. Подвижные и 

спортивные игры 

54 35 37 35 35 35 

3.5. Легкая атлетика 

(весна) 

- 9 9 9 9 9 

Всего  99 99 102 102 102 102 

физической культуре уроках 

II. Способы физкультурной 

деятельности 

в процессе обучения на 

уроках 

III. Физическое совершенствование     

3.1. Легкая атлетика (осень) 9 12 15 15 

3.2. Основная гимнастика с 

элементами корригирующей 

34 35 34 28 

3.3. Лыжная подготовка 12 12 15 15 

3.4. Подвижные и спортивные игры 35 37 28 28 

3.5. Легкая атлетика (весна) 9 9 9 9 

Всего  99 102 102 102 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются 

индивидуальные возможности, уровень физического развития 

и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. В первую очередь оцениваются по динамике 

освоения двигательных действий, физических упражнений и 

особенно коммуникации при совместной организованной 

деятельности (в подвижных играх, эстафетах, строевых 

приемов и команд): 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 

балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная 

динамика; 3 балла - значительная динамика.  

При удовлетворительной и значительной 

положительной динамике возможно использование цифровой 

оценки (отметки) в зависимости от наличия ошибок при 

выполнении двигательных действий и грубых ошибок 

начиная со второй четверти второго класса. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 

снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не 

влияют на качество и результат выполнения упражнений. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении.   

Значительные ошибки – ошибки, которые не 

вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ненамного ниже предполагаемого. К 

значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении 

прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в 

цель с наличием дополнительных движений; несинхронность 

выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику 

движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения.   

Характеристика балльной оценки (отметки).  
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Оценка «5» выставляется за качественное выполнение 

упражнений, допускается наличие мелких ошибок.   

Оценка «4» выставляется, если допущено не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две 

значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат.   

Оценка «2» выставляется, если упражнение не 

выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок.   

При оценивании успеваемости обучающихся, 

имеющих специальную и подготовительную физкультурную 

группу здоровья, строго учитывается характер заболевания и 

медицинские показания. Данные обучающиеся выполняют 

общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, отвечают 

на теоретические вопросы, выполняют теоретические 

тестовые задания, готовят доклады, презентации, творческие 

работы и проекты. Обучающиеся подготовительной 

физкультурной группы здоровья выполняют нормативные 

испытания с учетом медицинских показаний, но 

освобождаются от соревновательной деятельности. 

Рекомендуется вести индивидуальный мониторинг развития 

двигательных навыков обучающихся. 

Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной 

физической культуре для обучающихся с нарушениями слуха 

образовательная организация наряду с общим материально-

техническим обеспечением реализации программ по 

адаптивной физической культуре обеспечивает: 

электронную бегущую строку, печатные таблицы, 

электронное устройство для обмена текстовой информацией, 

монитор с функцией субтитров, устройство вывода 

информации с функцией субтитров. 

наглядный материал: схемы человеческого тела, 

муляжи скелета, оборудованное место для просмотра 

видеоряда, карточки для составления визуального расписания 

и технологических карт, большое зеркало, наличие текстовой 
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информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, современной школьной 

доске. 

На уроках АФК в процессе устной коммуникации (при 

организации деятельности обучающихся, объяснении 

учебной информации, предъявлении учителем заданий, 

обсуждении их выполнения и подведения итогов урока) 

обучающиеся пользуются индивидуальными средствами 

слухопротезирования в соответствии с аудиолого-

педагогическими рекомендациями; при выполнении 

физических упражнений, участии в спортивных играх 

обучающиеся не пользуются индивидуальными средствами 

слухопротезирования.  В связи с этим в материально-

техническом обеспечении уроков АФК предусматривается 

место для временного хранения индивидуальных средств 

сулхопротезирования (индивидуальных слуховых аппаратов/ 

внешней части КИ).   

Оборудование: спортивный инвентарь с различными 

сенсорными характеристиками, игровой материал для 

активизации внимания, развития мелкой моторики. 

2.1.11. Коррекционно-развивающая область: 

коррекционный курс «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи». 

Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляются 

формирование речевого слуха, развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, обучение произношению 

слабослышащих, позднооглохших, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, а также глухих обучающихся, 

которые получают начальное общее образование на основе 

варианта 2.2. 

Основные задачи коррекционного курса включают: 

формирование речевого слуха, создание и развитие на 

этой базе принципиально новой слухозрительной основы 

восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной, членораздельной 

речи, приближающейся по звучанию к устной речи 
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слышащих и нормально говорящих людей, умений 

осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, 

использовать в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации. 

В процессе специальной (коррекционной) работы 

развиваются: 

1. Личностных УУД: мотивация к овладению устной 

речью, устной коммуникацией; развитие речевого поведения, 

готовности применять приобретенный опыт в восприятии и 

воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими 

людьми. У обучающихся формируется готовность и 

развиваются мотивы к постоянному пользованию 

индивидуальными средствами слухопротезирования 

(индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными 

имплантами, кохлеарным имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом) с учетом индивидуализированных 

аудиолого-педагогических рекомендаций. 

2. Регулятивные УУД: способности принимать, 

сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Познавательные УУД: способности воспринимать и 

анализировать поступающую речевую информацию, 

осуществлять вероятностное прогнозирование речевой 

информации на основе воспринятых элементов речи, их 

анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, 

речевой и внеречевой контекст. Важное значение придается 

развитию коммуникативных УУД - способности 

осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности на основе устной речи, моделировать 

собственные высказывания с учетом ситуации общения и 

речевых партнеров, выражать собственные мысли и чувства в 

устных высказываниях в соответствии с нормами русского 

языка, активно участвовать в диалоге при использовании 

знакомой лексики разговорного и учебно-делового характера, 

выражать в устных высказываниях непонимание при 
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затруднении в восприятии речевой информации, говорить 

внятно и естественно, реализуя сформированные 

произносительные умения. 

В процессе обучения учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, включая его возраст, 

состояние слуха, особенности слухопротезирования, 

фактическое состояние речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны (по 

данным стартовой диагностики при поступлении 

обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, который проводится не реже 

двух раз в год в конце каждого полугодия), уровень общего и 

речевого развития. 

При характеристике системы работы по развитию 

слухового восприятия у обучающихся с нарушениями слуха 

используются определенные термины, раскрывающие ее 

особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, 

слова и словосочетания), который обучающиеся 

воспринимают на слух; речевой материал, знакомый по 

звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые 

обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и 

на слух; речевой материал, незнакомый по звучанию - фразы, 

слова и словосочетания, которые обучающиеся 

воспринимают сразу на слух без предварительного 

предъявления педагогическим работником образца их 

звучания; различение - восприятие на слух речевого 

материала сразу после неоднократного предъявления 

педагогическим работником образца его звучания в ситуации 

ограниченного наглядного выбора при использовании 

предметов, картинок, письменных табличек; опознавание - 

восприятие на слух речевого материала, знакомого по 

звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание - 

восприятие на слух речевого материала, который не 

использовался в процессе слуховой тренировки, то есть 

незнакомого обучающемуся по звучанию, осуществляется 

вне ситуации наглядного выбора. 

Развитие речевого слуха у слабослышащих 
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обучающихся осуществляется, как с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры (при этом в первоначальный 

период обучения может использоваться стационарная 

аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - 

только индивидуальные слуховые аппараты), так и без нее. У 

других категорий обучающихся с нарушениями слуха 

развитие слухового восприятия речи осуществляется с 

помощью средств электроакустической коррекции слуха на 

основе аудиолого-педагогических рекомендаций. 

В процессе развития речевого слуха используются 

фразы, слова и словосочетания, необходимые обучающимся в 

общении в учебной и внеурочной деятельности, сначала 

знакомые им по значению, затем и незнакомые. В работе 

широко используются тексты (диалогического и 

монологического характера), представляющие типичные для 

обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во 

внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспринимают 

на слух слоги и слогосочтания, отдельные звуки в связи с 

работой над произношением, исправлением грамматических 

ошибок в их речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает 

переход от различения и опознавания на слух речевого 

материала (фраз, слов и словосочетаний) к его 

распознаванию; от работы на материале хорошо знакомых 

слов, фраз, текстов к незнакомым; от восприятия материала 

со стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его 

различению и опознаванию на слух с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, распознаванию с индивидуальными 

слуховыми аппаратами, от восприятия речи в специальных 

акустических условиях к ее восприятию в обычных 

акустических условиях., а также при незначительном шуме; 

от восприятия речи педагогического работника к восприятию 

речи по телефону, в аудиозаписи, от восприятия речи 

разговорной громкости к восприятию речи, произносимой 

шепотом. У слабослышащих обучающихся развитие речевого 

слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом 

индивидуальных возможностей). 
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Обучение произношению направлено на развитие 

внятной, членораздельной речи, естественной по звучанию. 

Развитие у обучающихся внятной, достаточно естественной 

речи необходимо для осуществления устной коммуникации с 

окружающими. Достижение максимальной 

членораздельности речи, возможно полнее отображающей 

фонетическую систему языка, важно для реализации устной 

речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются 

аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный 

методы. Большое значение придается выработке у 

обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок 

(при использовании звукоусиливающей аппаратуры); в 

процессе обучения произношению применяются специальные 

компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса используется 

фонетическая ритмика (методический прием обучения 

произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и 

различных движений тела, рук, ног, соответствующих по 

характеру отрабатываемому элементу речи и 

способствующих достижению планируемых результатов). 

Содержание специального обучения произношению 

включает ряд разделов работы, направленных на развитие у 

обучающихся умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и 

короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование 

и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты 

и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 

развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие 

навыков правильного воспроизведения звукового состава 

речи и ее ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В 

процессе обучения на каждом занятии используются разные 

виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - 

подражание, чтение, к более самостоятельным - называние 

картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная 

речь) и различные виды работы, способствующие развитию у 
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обучающихся интереса и высокой работоспособности на 

занятии. Важное значение придается формированию у 

обучающихся самоконтроля произносительной стороны речи. 

У обучающихся развивается естественная манера речи, 

умение пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими неречевыми средствами - выражением 

лица, позой, естественными жестами. 

В процессе обучения произношению реализуется 

индивидуальный подход. Планирование работы над 

произношением каждого обучающегося осуществляется с 

учетом фактического состояния его произносительной 

стороны речи, особенностей слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по 

формированию произносительной стороны речи 

обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а 

также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе обучения 

используются короткие тексты диалогического и 

монологического характера, стихотворения. Речевой 

материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и 

необходимости им в общении в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи 

занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух 

взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и 

формирование произносительной стороны 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 

обучающиеся систематически и целенаправленно 

побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении 

произношению они учатся воспринимать на слух фразы, 

слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы 
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интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Педагогический работник, ведущий занятия 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» по результатам мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов развития речевого 

слуха и произносительной стороны речи составляет отчет, 

который предоставляет администрации образовательной 

организации. В конце каждого учебного года 

педагогическими работниками, ведущими учебные предметы 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи», «Музыкально-ритмические занятия» и «Развитие 

слухового восприятия и техника речи» совместно 

составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося, отражающая результаты контрольных 

проверок, динамику развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной 

стороны, развития восприятия неречевых звучаний, музыки, 

особенности овладения программным материалом, 

достижение обучающимся планируемых личностных и 

метапредметных результатов обучения. 

9.2. Содержание обучения. 

9.2.1. Развитие речевого слуха: 

восприятие на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов или с помощью кохлеарного импланта и 

индивидуального слухового аппарата (кохлеарных 

имплантов) речевого материала, связанного с учебной и 

внеурочной деятельностью (фраз, слов, словосочетаний 

текстов разных жанров и стилей) в разных условиях: в 

условиях подсказывающей ситуации (только в начале 

обучения) при отборе тематически однородного материала, 

объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления 

картинки, иллюстрирующей речевой материал); вне 

подсказывающей ситуации; в изолированных от шума 

помещениях; в условиях, близких к естественным; при 

восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной 

(с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

увеличении расстояния от диктора (педагогического 
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работника); при восприятии речи педагогического работника, 

другого обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

восприятие на слух (с помощью индивидуальных 

средств слухопротезирования) текстов (до 16-18 и более 

предложений); 

восприятие на слух близких по звучания слов; 

развитие фонематического слуха обучающихся; 

восприятие на слух речевого материала 

слабослышащими обучающимися без использования 

слуховых аппаратов. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на 

речевом материале различной степени сложности (с учетом 

общего и слухоречевого развития обучающихся) с 

использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ: ответы на вопросы; 

выполнение поручений с речевым комментарием; повторение 

сообщения; восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

работа по картине; составление или выбор из фразы 

словосочетаний по схеме; подсчёт количества слов; 

дополнение предложений; запоминание слов, повторение в 

той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; 

составление предложения с данными словами; восприятие во 

фразе перемещающегося логического ударения и 

воспроизведение фразы; восприятие предложений с разной 

интонационной структурой, состоящих из одинаковых слов; 

составление плана рассказа; пересказ частей текста или 

текста целиком, воспринятого на слух, ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий, участие в обсуждении текста 

или темы, по которой обучающийся воспринимал текст на 

слух и другое. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на 

одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в 

знакомых фразах); правильное выделение синтагм при 
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помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть 

(стихотворения), в самостоятельной речи. 

Работа над голосом: формирование голоса нормальной 

высоты, силы и тембра, восприятие на слух и 

воспроизведение изменений высоты и силы голоса в пределах 

естественного диапазона, развитие естественных модуляций 

голоса по силе и высоте (базовых мелодических модуляций 

голоса); реализация сформированных модуляций голоса при 

передаче ритмико-интонационной структуры речи, изменение 

силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом). 

Звуки и их сочетания: правильное произнесение в 

словах звуков речи и их сочетаний при реализации 

концентрического метода обучения произношению; 

дифференцированное произнесение гласных звуков в слова: 

«а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у»; дифференцированное 

произнесение в словах согласных звуков: «с-ш, с-з, ш-ж, з-ж, 

с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д» (и их мягкие 

пары); «ц-с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф- в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; 

ф-фь,п-пь, т-ть» и других мягких и твердых согласных; при 

необходимости, коррекция звукового состава речи. 

Работа над речевой интонацией: развитие слухового 

восприятия и воспроизведения ритмической структуры слов, 

темпа речи и его изменений, паузации, ритмико-

мелодической структуры основных интонационных 

конструкций фраз и эмоционального содержания 

высказывания. 

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в 

том числе со стечением согласных в одном слове или на 

стыке предлогов со словами, слов), голосом нормальной 

высоты, тембра и силы, в нормальном темпе, с соблюдением 

звукового состава (в том числе, в первоначальный период 

обучения с использованием регламентированных замен), при 

соблюдении словесного ударения (в том числе с учетом его 

подвижности), орфоэпических норм; воспроизведение слова 

по образцу педагогического работника, графическому знаку, 
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ритмов с помощью схем; подбор слов к соответствующим 

ритмам; при восприятии слов на слух определение 

количества слогов, ударного слога; формирование понятия 

«слог», «ударение»; разделение звуков речи на гласные и 

согласные; согласных звуков на звонкие и глухие; 

соблюдение следующих правил орфоэпии (сопряженно с 

педагогически работником, отраженно и самостоятельно, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как а; 

звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один 

долгий; слова что, чтобы произносятся как «што», «штобы»; 

кого, чего и окончания -ого, -его - как «каво», «чево», -ова, -

ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся 

«(чу(в)ствуют», «со)л)нце)»; соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 

знаку): тс- дс («детство», «Братск»), стн - здн «(чес(т)но», 

«поз(д)но)»; произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными» (в саду, из сада, под стулом)»; гласный и 

после согласных ш, ж, ц произносятся как ы («живот»); 

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

мягко («перо, писать, Петя»); предлог с существительным 

типа «с братом», «с дедушкой» произносится как «збратом», 

«здедушкой»; звук г перед к, т произносится как х («лехко»); 

сочетания сч, зч, жч произносятся как щ («щипать"); 

окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з со 

следующим за ним шипящим как шипящие («шшил, 

ижжарил»). 

Работа над фразой: воспроизведение фраз в 

нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 

паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 

синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, 

наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля 

произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения 

пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими естественными неречевыми средствами - 
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выражением лица, позой, пластикой. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Выразительное чтение наизусть стихотворения, 

отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

4.5.3. Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умения обучающихся вступать в устную 

коммуникацию в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, в знакомых жизненных ситуациях; 

стремление к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи; 

желание и умения пользоваться индивидуальными 

средствами слухопротезирования (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций); 

умения восприятия на слух (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью 

кохлеарного импланта и индивидуального слухового 

аппарата (кохлеарных имплантов) в зависимости от 

слухопротезирования обучающегося) речевого материала, 

связанного с учебной и внеурочной деятельностью: 

распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний: в 

подсказывающей ситуации и вне ее; в изолированных от 

шума помещениях и в условиях, близких к естественным; при 

восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной 

(с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

увеличении расстояния от диктора (педагогического 

работника); при восприятии речи педагогического работника, 

другого обучающегося, при использовании аудиозаписи; 

умения восприятия на слух (с помощью 

индивидуальных средств слухопротезирования) текстов 

разных жанров и стилей (до 16-18 и более предложений), 

отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, 

пересказывать текст, участвовать в обсуждении текста, в 

диалоге по теме текста; 

умения восприятия на слух (с помощью 



 

171 

 

индивидуальных средств слухопротезирования) близких по 

звучания слов; 

умения восприятия на слух (с помощью 

индивидуальных средств слухопротезирования) слогов и 

слогосочетаний, отдельных звуков в связи с работой над 

произношением и коррекцией грамматической структуры 

речи; 

умения восприятия на слух речевого материала 

слабослышащими обучающимися без использования 

слуховых аппаратов; 

при затруднении в восприятии устной речи реализация 

умений вероятностного прогнозирования речевой 

информации на основе воспринятых элементов речи, 

коммуникативной ситуации, речевого и внеречевого 

контекста; 

выражение непонимания в устных высказываниях при 

затруднении в восприятии речевой информации; 

умения произнесения отработанного речевого 

материала внятно и естественно при использовании в 

процессе устной коммуникации естественных невербальных 

средств (соответствующего выражения лица, позы, 

пластики); 

умения реализовывать сформированные 

произносительные умения в самостоятельной речи и при 

чтении, декламации стихотворений, применять 

сформированные навыки самоконтроля произношения; 

умения реализовывать сформированные 

коммуникативные действия, а также знакомые правила 

речевого этикета в процессе овладения восприятием и 

воспроизведением устной речи, а также в процессе устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности. 

2.1.12. Коррекционно-развивающая область: 

коррекционный курс «Музыкально-ритмические 

занятия». 

Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют 

всестороннему развитию обучающихся с нарушениями слуха, 
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более полноценному формированию личности, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание 

обучающихся, формирование более целостной картины мира 

за счет приобщения к музыкальной культуре, различным 

видам музыкально-ритмической деятельности, развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, реализацию 

творческого потенциала слабослышащих и позднооглохших, 

развитие уважения к культурным традициям своего народа и 

других народов мира. На занятиях решаются важные 

коррекционно-развивающие задачи, связанные с развитием 

двигательной сферы обучающихся, их слухового восприятия, 

произносительной стороны речи. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся 

развивается восприятие музыки (с помощью индивидуальных 

средств слухопротезирования) в исполнении педагогического 

работника и в аудиозаписи - её характера (веселый, грустный, 

торжественный, спокойный) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных 

звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и 

тембровых отношений в музыке), формируются умения с 

помощью словесной речи характеризовать прослушанную 

музыку, выражать к ней свое отношение. Они знакомятся с 

композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и 

концертными залами. 

У обучающихся формируются и развиваются 

правильные, координированные, выразительные и ритмичные 

движения под музыку (основные, гимнастические и 

танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под 

музыку несложные танцевальные композиции (народные, 

бальные и современные танцы), осуществляется развитие 

музыкально-пластической импровизации. 

Обучение декламации песен под музыку или пению 

осуществляется с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. При декламации песен под музыку в ансамбле 

(под аккомпанемент и управление педагогического 

работника) они обучаются точно воспроизводить в 
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эмоциональной, выразительной, внятной и естественной по 

звучанию речи, реализуя произносительные возможности, 

темпо-ритмическую организацию мелодии, характер 

звуковедения, динамические оттенки. При пении они 

исполняют песню эмоционально, выразительно и внятно, 

передают голосом мелодию песни (ее темпо-ритмический 

рисунок, звуковысотные соотношения, характер 

звуковедения, динамические оттенки). 

На занятиях осуществляется также обучение игре на 

элементарных музыкальных инструментах, эмоциональному, 

выразительному и ритмичному исполнению в ансамбле с 

педагогическим работником музыкальные пьесы (песни). 

У обучающихся целенаправленно развиваются умения 

осуществлять контроль и оценку результатов музыкально-

ритмической деятельности (собственной и других 

обучающихся), коррекцию собственных действий. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится 

целенаправленная работа по совершенствованию навыков 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию 

готовности обучающихся к участию в театрализованных 

формах музыкально-творческой деятельности, а также 

развитию у них желания и готовности применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической 

деятельности, навыки устной коммуникации при реализации 

различных проектов содержательного культурного досуга, в 

том числе совместно со слышащими сверстниками, к 

продуктивному сотрудничеству с окружающими людьми при 

решении творческих задач. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-

ритмических занятиях базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения 

и речь. Формирование у обучающихся различных видов 

деятельности, связанных с музыкой, базируется на 
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целенаправленном развитии ее восприятия, которое 

осуществляется в двух формах - как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов 

деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на 

элементарных инструментах, декламация песен под музыку. 

Обучающиеся слушают музыку в исполнении 

педагогического работника и аудиозаписи, словесно 

определяют жанр (марш, танец, песня), характер музыки, 

доступные средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи с 

использованием фонетической ритмики и музыки, которая 

занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно 

половину времени. Обучение строится на основе 

преемственности с индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально-ритмических занятий 

предполагает постоянное пользование обучающимися 

индивидуальными средствами слухопротезирования (с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами 

деятельности, связанными с музыкой, осуществляется на 

каждом занятии, мониторинг планируемых результатов 

обучения осуществляется в конце каждой четверти. 

Проверки, включаемые в периодический контроль, 

направлены на изучение достижения обучающимися 

запланированных личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. При проверке 

достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается 

овладение всеми видами деятельности, связанными с 

музыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими 

движениями, декламацией песен, игрой на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. Проверки по 

овладению различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях 

фронтально, малыми группами или индивидуально. 

Результаты проверок отражаются в отчетах педагогических 

работников, ведущих данные занятия, предоставляемых в 
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конце каждой четверти администрации образовательной 

организации. Данный педагогический работник принимает 

также участие в обследовании восприятия и воспроизведения 

устной речи обучающихся, которое организует и проводит 

педагогический работник, ведущий занятия "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи". 

Педагогический работник, ведущий музыкально-ритмические 

занятия, участвует (совместно с педагогическим работником 

индивидуальных занятий и фронтальных занятий по 

развитию слухового восприятия и технике речи) в ежегодном 

(в конце учебного года) составлении характеристики 

слухоречевого развития каждого обучающегося. 

Содержание обучения. 

Восприятие музыки. 

Развитие восприятия музыки на основе сохранных 

анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т.е. на 

полисенсорной основе) с обязательным введением 

упражнений, проводимых только на слух (при использовании 

индивидуальных средств электроакустической коррекции 

слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического 

работника и аудиозаписи. 

Развитие восприятия жанра (марш, танец, песня), 

характера музыки и доступных средств музыкальной 

выразительности; словесное определение жанра, характера 

музыки, доступных средств музыкальной выразительности. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева 

«Петя и волк», балета и оперы на сказочный сюжет, 

например, балета П. Чайковского «Щелкунчик», оперы Н. 

Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» (в 

аудиозаписи). Прослушивание фрагментов из данных 

произведений (в аудиозаписи). Определение характера 

музыки, доступных средств музыкальной выразительности; 

узнавание солирующего голоса и хорового звучания при 

прослушивании вокально-инструментальной музыки; 

знакомство со звучанием инструментов симфонического 

оркестра и певческих голосов. 
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Прослушивание музыкальных произведений 

(фрагментов из них), объединенных по тематике, например, 

«Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и 

для детей». Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) 

характера (радостный, грустный, торжественный, 

взволнованный), средств музыкальной выразительности 

(звуковысотных, темпо-ритмических, динамических, 

тембровых отношений). 

Прослушивание музыки в разном исполнении 

(фортепиано, скрипка, труба; симфонический оркестр, 

оркестр народных инструментов; мужской, женский, детский 

хор). Вычленение солирующего голоса или инструмента, 

определение при восприятии на слух коллективного и 

сольного, вокального, вокально-инструментального и 

инструментального исполнения. 

Подбор к прослушанной музыке близких по 

настроению произведений изобразительного искусства, 

литературы. Развитие представлений обучающихся о связи 

музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. 

Эмоциональное, выразительное, правильное и 

ритмичное выполнение под музыку (в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) основных 

движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и другое), 

танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение 

элементов танца и пляски, несложных композиций народных, 

бальных и современных танцев. 

Развитие музыкально - пластической импровизации. 

Самостоятельно изменение движений танца, 

ориентируясь на музыкальное сопровождение. 

Импровизация отдельных музыкально-ритмических 

движений и простых танцевальных композиций в 

соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение; 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли 
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такта в музыке двух, трех-, четырехдольного метра в 

умеренном, медленном и быстром темпе; 

Исполнение руками (хлопками) несложного 

ритмического рисунка мелодий. 

Декламация песен под музыку или пение (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся). 

Понимание основных дирижерских жестов. 

Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие 

проникновения в эмоциональное содержание песни, 

выразительное коллективное ее исполнение; эмоциональная, 

выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под 

музыкальное сопровождение и управление педагогического 

работника; точное воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и другое). 

Обучение пению: формирование элементарных 

певческих навыков. 

Обучение игре на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. 

Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, 

ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, 

тарелках и других инструментах в ансамбле аккомпанемент к 

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 

педагогический работник на фортепьяно). 

Исполнение ведущей партии обучающимися на 

инструментах с диатоническим или хроматическим 

звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а 

также на электромузыкальных инструментах. 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в театрализованных формах музыкально-

творческой деятельности: музыкальные игры, 

инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально - 

художественных произведений с помощью средств 
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выразительности различных искусств, прежде всего, с 

помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи 

(автоматизация произносительных навыков с использованием 

фонетической ритмики и музыки). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия 

речи, закрепление навыков внятного, выразительного и 

естественного ее воспроизведения при реализации 

произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление 

звукового состава речи, восприятие на слух и 

воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких 

диалогов преимущественно разговорного характера. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности 

(при использовании индивидуальных слуховых аппаратов); 

желание участвовать в доступных видах музыкально-

ритмической деятельности при реализации сформированных 

умений; 

умения восприятия на слух музыкальных 

произведений (фрагментов из них) в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи; словесного 

определения характера музыки (например, веселая, грустная, 

спокойная, торжественная), жанра (марш, танец, песня), 

доступных средств музыкальной выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений, 

фамилий композиторов, названий музыкальных 

инструментов; 

элементарные представления о выразительности и 

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, 

танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее 

исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, оркестр 

народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные 

инструменты, певческие голоса); 

умения эмоционального, выразительного, правильного 
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и ритмичного исполнения под музыку несложных 

композиций народных, современных и бальных танцев, 

овладение элементарной музыкально-пластической 

импровизацией; 

знание названий исполняемых танцев (отдельных 

движений), умения характеризовать музыку, 

сопровождающую танец; 

умения эмоциональной декламации песен под музыку 

в ансамбле под аккомпанемент и управление педагогического 

работника при передаче во внятной и естественной по 

звучанию речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; знание 

названий песен; 

овладение элементарными певческими навыками (с 

учетом возможностей обучающихся); 

умения эмоционального, выразительного и 

ритмичного исполнения на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной 

пьесе или песне; 

умения проявлять творческие способности в 

художественной деятельности, связанной с музыкой; 

умения восприятия (с помощью индивидуальных 

средств электроакустической коррекции слуха) 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала; 

закрепление произносительных умений (при использовании 

фонетической ритмики и музыкальных средств); 

овладение тематической и терминологической 

лексикой, а также лексикой по организации учебной 

деятельности данного коррекционно-развивающего курса; 

реализацию сформированных умений в различных 

видах внеурочной художественной деятельности, в том числе 

совместной с нормативно развивающимися обучающимися. 

2.1.13. Коррекционно-развивающая область: 

коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и 

техника речи». 

Пояснительная записка. 
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На занятиях «Развитие слухового восприятия и 

техника речи» у обучающиеся развиваются навыки 

социокультурной адаптации, регуляции поведения, 

адекватного взаимодействия в социуме за счет получения 

более полной информации об окружающей среде при 

ориентации в социально значимых неречевых звучаниях 

окружающего мира, совершенствования навыков устной 

коммуникации. У них расширяются познавательные 

интересы в связи с получением более полной информации об 

окружающей среде, формируется готовность применять 

приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыки устной коммуникации при 

реализации различных проектов для организации учебной 

деятельности и содержательного культурного досуга, в том 

числе совместно со слышащими сверстниками. Обучающиеся 

овладевают базовыми сенсорными способностями, 

необходимыми для более полноценного развития речевого 

слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них 

развивается восприятие различных звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, 

свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, 

треугольника, румб, неречевых звучаний окружающего мира 

- бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, 

городских шумов, голосов животных и птиц, шумов 

связанных с явлениями природы, различение и опознавание 

разговора и пения, мужского и женского голоса. Наряду с 

традиционными музыкальными инструментами для 

обогащения сенсорной сферы обучающихся могут 

применяться «Звучащие чаши», включающие молоточек и 

подушечку, «Большой и малый гонги», передающие целую 

гамму звуков разнообразных по высоте и глубине звучания; 

шумовые инструменты «Океан», «Дождь», «Ливень», 

имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя 

до девятибалльного шторма и от «грибного» дождичка до 

тропического ливня), «Тамбурины», имеющие десятки 

возможных способов звукоизвлечения; «Африканские 
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ксилофоны». 

Важное значение на занятиях придается развитию 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны. У обучающихся 

целенаправленно развиваются мотивы овладения устной 

речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной 

коммуникации, постоянного пользования индивидуальными 

слуховыми аппаратами, стремление реализовывать 

сформированные умения и навыки в процессе устной 

коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

На фронтальных занятиях "Развитие слухового 

восприятия и техника 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); 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися 

индивидуальными средствами слухопротезирования. 

Содержание занятий должно быть доступно всем 

обучающимся класса как с точки зрения восприятия 

неречевых звучаний, так и в области развития речевого слуха 

и произносительной стороны речи. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, обучение произношению 

строится на основе преемственности с индивидуальными 

занятиями. При этом первичные произносительные умения у 

обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а 

их закрепление осуществляется как на индивидуальных 
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занятиях, так и на фронтальных занятиях. Это предполагает 

обязательное совместное планирование специальной 

(коррекционной) работы по закреплению произносительных 

умений и навыков, реализацию единых требований к устной 

речи обучающихся. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, 

короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки, короткие 

стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные 

звуки, отбирается с учетом знакомости и необходимости 

обучающимся в общении на уроках и во 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). 

Мониторинг включает текущий учет достижения 

обучающимися планируемых результатов (на каждом 

занятии) и периодический учет освоения содержания данного 

коррекционного курса, который проводится в конце каждой 

четверти. В содержание периодического учета входит 

изучение результатов работы по развитию у обучающихся 

слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков 

окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения 

речевого материала, планируемого вместе с педагогическим 

работником, ведущим занятия «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи». По результатам 

мониторинга педагогический работник, ведущий занятия 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» составляет 

отчет о достижении планируемых результатов обучения по 

всем его направлениям - развитие слухового восприятия с 

помощью элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний 

окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи обучающихся, и предоставляет его 

администрации образовательной организации. Кроме этого, 

желательно, чтобы данный педагогический работник 

принимал участие в обследовании восприятия и 
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воспроизведения устной речи, проводимом на 

индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи», участвовал в ежегодном 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого 

обучающегося (совместно с педагогическим работником, 

ведущим индивидуальные занятия и музыкально-

ритмические занятия). 

Содержание обучения. 

Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, 

различных шумов (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами 

(имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в 

зависимости от слухопротезирования обучающихся): 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 

разных по тембру и высоте, определение количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 

звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный 

быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 

ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в 

которых один звук более продолжительный по звучанию, чем 

другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение 

и понижение второго звука относительно первого); 

неречевых звучаний, связанных с окружающим 

человека звуковым фоном: бытовых шумов - шумы бытовой 

техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; 

голосов животных и птиц (домашних животных - лошади, 

коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - 

петуха, курицы, гусей, цыплят, диких животных и птиц); 

шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум 

дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских 

шумов - сигналы городского транспорта, шумы 

приближающегося транспорта, сигналы машин службы 

помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток полицейского, 

залпы салюта; шумов вокзала, метро, аэродрома и речного 

вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки поезда, 

шум взлетающего самолета, гудки теплохода); шумов 
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военной техники, проявлений физиологического и 

эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, 

кашель; 

разговора и пения, мужского и женского голоса; 

определение направление звучания (локализация 

звучания в пространстве). 

Расширение представлений об окружающей 

действительности в связи с восприятием неречевых звучаний. 

Развитие практической ориентации в звучащем мире. 

Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: 

«Бытовые шумы», «Городские шумы», «Звуки природы», 

«Транспорт», «Голоса диких животных», «Голоса домашних 

животных», «Голоса перелётных птиц», «Голоса зимующих 

птиц» и других с учетом общего и слухоречевого развития 

обучающихся, их познавательных интересов. 

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них, с кохлеарными имплантами 

(имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в 

зависимости от слухопротезирования обучающихся) 

знакомого и необходимого в общении на уроках и во 

внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в 

основном, диалогов), отражающих типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, 

телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала 

голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе, внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи, используя 

естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая речевой 

этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение 

в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных 

речевых навыков. 
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Применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной 

коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими 

людьми разного возраста. 

Техника речи. 

Закрепление произносительных умений и навыков, 

сформированных на индивидуальных занятиях 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи»: правильного пользования речевым дыханием, голоса 

нормальной высоты, силы и тембра с естественными 

модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи, слов, 

словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), 

коротких стихотворений. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (с индивидуальными 

слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся) звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек): наличие устойчивой условной двигательной 

реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); определение оптимального 

расстояния при восприятии на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); 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; 

умения восприятия на слух (с индивидуальными 

слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся), словесного определения доступных 

неречевых звучаний окружающего мира, включая социально 
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значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и 

птиц, шумы, связанные с явлениями природы, шумы, 

связанные с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека, разговор и пение, 

мужской и женский голоса; 

умения восприятия на слух (с индивидуальными 

слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся) фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов 

диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения обучающихся; 

умения произносить отработанный речевой материал 

эмоционально, внятно и естественно, использовать при 

устной коммуникации естественные невербальные средства 

(соответствующее выражение лица, позу, пластику); 

соблюдение сформированных произносительных 

умений в самостоятельных высказываниях; 

при общении с использованием устной речи 

реализация сформированных коммуникативных действий, 

соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

владение тематической и терминологической 

лексикой, а также лексикой по организации учебной 

деятельности данного коррекционно-развивающего курса; 

применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыков устной 

коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов), в том числе совместной со слышащими 

обучающимися и взрослыми. 

2.1.14. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Художественная практика. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Моя 

художественная практика» разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования (утверждён При-

азом Министерства просвещения Российской Федерации № 

286 от 31 мая 2021 г. ) и с учётом примерной рабочей про-

граммы начального общего образования «Изобразительное 

искусство» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г. ). 

Цель примерной программы — создание условий для про-

явления творческих способностей обучающихся в процессе 

приобретения ими опыта практической работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности Задачи 

программы: 

■ развитие эстетического восприятия природы, произведений 

изобразительного искусства и детского творчества; 

■ формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном и народном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека и природы; 

■ знакомство с многообразием видов художественной дея-

тельности и технически доступным разнообразием художе-

ственных материалов; 

■ овладение элементарной художественной грамотой во всех 

основных видах визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладного и народного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

■ приобретение собственной художественно-творческой прак-

тики в процессе работы различными художественными 

материалами . 

Сроки освоения примерной программы: 4 года, по 2 часа 

в неделю в каждом классе . Всего: 2 класс — 66 ч, 3 класс — 

68 ч, 4 класс — 68 ч, 4 класс второго года обучения — 68 ч. 

Всего 270 ч 

Программа построена на модульном принципе 

представления содержания по годам обучения. Программа 

включает в себя относительно самостоятельные части 
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образовательной программы — модули, позволяющие 

увеличить её гибкость и вариативность, организовать 

образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и 

способности обучающихся . 

Модульный принцип построения учебного материала 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей и принципам компоновки учебных тем в каждом 

классе . Предполагается также возможность реализации 

одного или нескольких модулей по выбору участников 

образовательного процесса, при этом увеличивается 

количество часов, отведённых на практическую работу 

Взаимосвязанное содержание тематических модулей 

позволяет объединять, исключать, перекомпоновывать их 

наполнение в зависимости от объёма и видов практической 

деятельности, поэтому содержание одного или нескольких 

модулей логически встраивается в содержание других 

модулей, что является необходимым условием достижения 

цели данной программы. Например, модуль «Азбука 

цифровой графики» и модуль «Восприятие произведений 

искусства» интегрируются с такими модулями, как 

«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Архитектура» 

В соответствии с содержанием данной программы основ-

ным видом деятельности является художественно-творческая 

практика, которая реализуется в системе освоения тематиче-

ских модулей и направлена на достижение определённой це-

ли, а именно — развитие творческой личности обучающегося 

через освоение им опыта работы в разных видах изобрази-

тельного искусства, разнообразными техниками, материала-

ми, инструментами и средствами изображения. Таким обра-

зом обучающийся должен овладеть практическими навыками 

работы в каждом тематическом модуле: «Графика», «Живо-

пись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Аз-

бука цифровой графики» 

Содержание программы внеурочной деятельности по изо-

бразительному искусству тесно связано с основным образова-

нием и является его логическим продолжением, неотъемле-
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мой частью системы обучения, созданной в образовательной 

организации 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности 

применяется сетевая, электронная форма обучения, использу-

ются дистанционные образовательные технологии 

В содержании программы есть задания, которые даны на 

основе компьютерных средств изображения, и задания на 

восприятие произведений изобразительного искусства Для 

этогоиспользуются возможности как самого 

образовательного учреждения (компьютерный класс, актовый 

зал, библиотека), так и учреждения дополнительного 

образования и культуры Формы внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с данной программой 

следующие: 

■ художественно-творческая практика; 

■ творческие занятия; 

■ творческий проект; 

■ выставка-конкурс; 

■ квест; 

■ пленэр и фотопленэр; 

■ мастер-класс; 

■ экскурсии; 

■ виртуальные путешествия и др . 

Основным видом деятельности на занятиях 

изобразительным искусством является практическая 

художественно-творческая деятельность (индивидуальная, 

в парах и творческих группах, коллективная), поэтому в 

программе максимальное количество времени отводится для 

художественно-творческой практики как формы освоения 

основ изобразительной грамоты Материал программы 

предполагаем межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как «Литература», «Музыка», «История», 

«Технология», «Информатика». 

Подведение итогов реализации примерной программы 

осуществляется в следующих формах: 

■ выставки: внутри параллели, класса, 

общешкольные (в медийном или реальном формате), 
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районные, городские и т д ; 

■ выставки-конкурсы (от общешкольных до 

всероссийских и международных); 

■ защиты проектов 

Данная программа создана с учётом Примерной 

рабочей программы воспитания Творчество, художественно-

творческая деятельность — важнейшие средства решения 

проблем воспитания современных школьников . В 

изобразительном искусстве сконцентрировано духовное 

богатство человечества, творческий опыт личности, поэтому 

искусство способствует формированию понимания таких 

ценностей, как Родина, человек и природа, семья и дружба, 

культура и красота. Изобразительное искусство, своеобразие 

его языка, содержание, социальная функция и способ 

отражения действительности — это возможность 

воспитательного воздействия на обучающегося, условие для 

проявления им творческих способностей, развития его 

личности 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА» 

Содержание программы внеурочной деятельности 

распределено и структурно представлено семью модулями 

(тематическими линиями) для каждого класса (по годам 

обучения) 

2 КЛАСС (ПЕРВЫЙ год ОБУЧЕНИЯ) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий . 

Графические материалы, их свойства и особенности. 

Графические техники изображения . Компьютерная графика . 

Фотография, пленэр . 

Графическая практика 

Содержание. Рисование листьев растений разной 

формы, веток дерева по материалам фотографий пленэра 

«Осенние листья», «Эти разные деревья». Рисование с 

натуры: листья и их форма, декорирование поверхности 

листа, превращение листа в дерево. Рисование животных, 
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игра «Большие и маленькие». Задания на освоение приёмов 

изображения в графическом редакторе Paint . Композиция из 

листьев в технике тиснения. Техника аппликации 

(симметричное вырезывание) с графической прорисовкой . 

Техника объёмной аппликации (симметричное вырезывание, 

планы) Создание композиции из каракулей-путаниц из линий. 

Персонажи для игры в тени: силуэты на трости (деревянной 

шпажке) на примере сказок «Теремок», «Колобок», «Репка» и 

т д 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: упражнения на 

освоение приёмов рисования линией, пятном, штрихом (веток 

дерева, животных, птиц, рыб); приёмы изображения в 

графическом редакторе Paint; выполнение рисунка с натуры: 

разные листья и их форма, декорирование поверхности листа, 

превращение листа в дерево; композиция из листьев в 

технике тиснения и аппликации (линия, пятно, силуэт); 

создание композиции из каракулей-путаниц из линий; 

рисунки для игры в тени; композиции в смешанной технике; 

работа в технике объёмной аппликации 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; игры «Каракули», «Большие и маленькие», 

«Волшебные тени»; коллективная работа; работа в 

творческих группах; фотографирование на природе; занятие в 

компьютерном классе школы 

Вводное занятие. Живописные материалы, их 

свойства и особенности . Приёмы работы гуашью, акварелью 

. 

Живописная практика 

Содержание. Изображение цветов гуашью (приёмы 

работы, мазки). Букет. Проект к празднику. Пейзаж в 

живописи. Натюрморт в живописи . Сказочные образы (люди, 

животные). Приёмы работы в нетрадиционной технике. 

Композиция. Цвет и настроение. Техника монотипии . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: отработка 

техники работы гуашью, акварелью (красочное пятно, мазки, 
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смешение цвета и др.); живописное изображение по 

представлению и восприятию разных по цвету и формам 

цветков, овощей и фруктов (мятая бумага); передача с 

помощью контрастных цветов настроения в пейзаже и в 

изобразительном сюжете; освоение техники монотипии; 

«оттиск бумажным комочком»; коллаж. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; коллективная работа; художественный проект; 

выставка творческих работ в медийном пространстве (на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети) или в 

реальном формате 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Материалы, инструменты Приёмы лепки, смешение цветов 

Практика по лепке 

Содержание. Пластилиновая композиция. Лепка 

зверушек, овощей и фруктов из цельной формы по 

фотоматериалам Скульптурная композиция на тему человека 

и животного Лепка сказочной игрушки и игрушки, 

характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: лепка фигурки 

животного; создание пластилиновой композиции «Овощи и 

фрукты»; работа над скульптурной композицией «Человек и 

животное»; освоение работы в материале (лепка из снега); 

фотографирование 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; мастер-класс; коллективная работа; работа в 

творческих группах; полевая творческая практика: работа в 

материале; игра «В мастерской лепки»; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 

или в реальном форматеВводное занятие. Знакомство с 

тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Техника безопасности 
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Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми: превращение листьев в элемент узора; орнамент и 

форма посуды. Узор на крыльях бабочки. Декоративное 

рисование. Игрушки из нехудожественных материалов. 

Проект ювелирных украшений Дизайн предмета: 

изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги 

и аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней 

ёлки. Создание воздушных подвесок для оформления 

интерьера Замкнутый орнамент печенья «тетёрочки» 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: работа над 

переводом реальных объектов природы в декоративные 

(листья в элемент узора, шишки в ёлочные игрушки); 

создание декоративной композиции в технике аппликации; 

выполнение росписи по мотивам хохломской, городецкой 

росписи; декоративное рисование; работа над проектом 

ювелирных украшений (монотипия или Paint); освоение 

техники оригами и приёмов работы над дизайном упаковки; 

фотографирование 

Форма организации. Мастер-класс; игра «Ювелиры»; 

коллективная работа и работа в творческих группах; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Материалы, инструменты Техники и приёмы 

конструирования, макетирования Техника безопасности 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Проект домика из овощей или фруктов, 

из варежки или сапога для маленьких человечков Здание в 

технике оригами по материалам фотографирования на 

природе. «В объективе — здание». Конструирование из 

бумаги по материалам фотографий на темы «Вот моя улица 

(утром, днём, вечером)» или «Прогулка по городу». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям) Макетирование (или 
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аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги и картона 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: создание проекта 

домика из различных форм (природные, вещи и др.); 

конструирование постройки из бумаги; выполнение 

аппликации «Город сказочных построек» с использованием 

объёмных элементов; конструирование упаковки для 

подарков (коробочки, пакеты); фотографирование 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; коллективная работа; мастер-класс; игровой проект 

«Много окон и дверей, полна горница людей»; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и 

художественное творчество: освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих практических задач; 

приобретение обучающимися опыта восприятия и оценка 

эмоционального содержания произведений; умение делиться 

своим мнением и впечатлениями 

Форма организации. Выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в 

реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика 
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Содержание. Фотографирование мелких деталей 

природы, выражение ярких зрительных впечатлений 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

фотографий объектов природы; построение композиции в 

фотографии в зависимости от деталей изображения 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; индивидуальная работа или работа в творческих 

группах; фотографирование на природе; беседа-обсуждение. 

3 КЛАСС (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства (пастель, мелки). Графические техники 

изображения. 

Графическая практика 

Содержание. Изображение разнообразными линиями 

птиц из сказок. Чёрный и белый цвет. Графическая сказка: 

сюжетный рисунок на произвольном формате. Натюрморт 

«Свет и тень» из выбранных сосудов, передача их формы по 

фотоматериалам. Натюрморт из овощей и фруктов. Проект 

оформления входа в зоопарк: коллаж из графических 

изображений животных. Композиция в технике цветного 

граттажа . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: работа над 

композицией графической сказки; создание проекта книжки-

раскраски; выполнение рисунка с передачей формы 

предметов (линия, пятно, штрих, светотень); освоение 

техники граттажа; проект оформления фриза входа в зоопарк 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; игра «Графическая сказка»; художественный 

проект; коллективная работа; работа в творческих группах; 

занятие в библиотеке школы или районной библиотеке 
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Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Живописные материалы, их свойства и особенности Приёмы 

работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения . 

Живописная практика 

Содержание. Изображение неба: разный характер 

мазков и движений кистью Композиция пейзажа. 

Изображение пейзажа в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях. Техника 

по-сырому. Сюжетные композиции по фотозарисовкам. Букет 

цветов «Такие разные цветы» по материалам фотографий, 

сделанных на пленэре . Рисование с натуры . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: освоение 

техники пастозного письма гуашью и основ цветоведения; 

работа над пейзажем по композиционным схемам; 

изображение контрастных состояний природы; выполнение 

сюжетных композиций с изображением людей; рисование с 

натуры 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика, мастер-класс, индивидуальная, групповая и 

коллективная работа, фотографирование на пленэре, 

фотозарисовка, выставка творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Образцы поделок. Материалы, инструменты. Приёмы лепки. 

Техника безопасности 

Практика по лепке 

Содержание. Композиции из двух-трёх фигур 

животных в движении по материалам фотозарисовок на тему 

«Весёлые игры животных»; лепка фигурок по наброску. 

Рельефная композиция с изображением героев сказок. Лепка 

сюжетной композиции. Создание пластического образа из 

подручного нехудожественного материала 

Виды деятельности. Познавательная деятельность и 

художественное творчество: работа над многофигурной 
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скульптурной композицией; лепка рельефа с изображением 

героев сказок; выполнение сюжетной композиции «На арене 

цирка»; создание образа из нехудожественного материала 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; индивидуальная работа; работа в творческой 

группе; фотозарисовка «Весёлые игры животных»; мастер-

класс; выставка творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Материалы, инструменты, техники исполнения. Техника 

безопасности 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Декоративное панно по мотивам 

различных народных промыслов. Декоративная композиция. 

Маски для маскарада Поделки из подручных 

нехудожественных материалов Декоративное изображение 

животных в игрушках на родных промыслов. Декор одежды 

человека. Композиция-импровизация по мотивам палехской 

росписи; коллаж-аппликация из изображений людей в 

исторических костюмах . Компьютерный проект украшений 

(связь с модулем «Азбука цифровой графики»). 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: роспись и 

украшение орнаментом посуды по мотивам разных 

промыслов; работа над декоративной композицией маски, 

новогодней ёлки, декоративной композицией в полосе по 

мотивам «тарарушек» Полховского Майдана; освоение 

техники коллажа, обрывной аппликации; создание 

композиции-импровизации на тему исторических и народных 

костюмов 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект; сюжетная игра-конкурс 

«Накроем стол для чая»; мастер-класс; индивидуальная и 

коллективная работа, работа в творческих группах; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате 
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Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Материалы, инструменты. Техники и приёмы 

конструирования, макетирования Техника безопасности 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 

полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. Построение игрового сказочного города 

из бумаги. Образ здания. Интерьер для героев сказки. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: конструирование 

игрушек из бумаги для росписи; создание интерьера в 

коробке и вещи из коробок; работа над проектом детской 

площадки; освоение приёмов объёмной аппликации; 

выполнение макета зданий, города и конструирование 

подвесного аквариума. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; мастер-класс; творческий проект; коллективная 

работа или работа в творческой группе; сюжетная игра: 

интерьер и вещи для героев сказки; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 

или в реальном формате 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. Восприятие произведений живописи с актив-

ным выраженным цветовым состоянием в природе. Произве-

дения И. К. Айвазовского. Восприятие произведений худож-

ника-иллюстратора Л.В. Владимирского к книгам «Волшеб-

ник Изумрудного города» А.М. Волкова, «Приключения 

Незнайки и его друзей» Н. Н. Носова. Наблюдение животных 

с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики 

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и 

художественное творчество: освоение зрительских умений на 

основе получаемых знаний и творческих практических задач; 
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приобретение обучающимися личного опыта в восприятии и 

оценке эмоционального содержания произведений; умение 

делиться своим мнением и впечатлениями; знакомство с 

произведениями И. К. Айвазовского, произведениями худож- 

ника-иллюстратора Л В Владимирского. 

Форма организации. Выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в 

реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале 

школы; экскурсия в музей (или виртуальная экскурсия). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике 

и анимации 

Содержание. Компьютерные средства изображения. 

Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение на занятии ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

фотографий объектов природы; построение композиции в 

фотографии в зависимости от деталей изображения; 

выполнение рисунков в графическом редакторе; создание 

изображений в gif-анимации . 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект; индивидуальная работа или 

работа в творческих группах; игровой сюжет «Рисуем 

мультик»; фотографирование на пленэре; фотозарисовка; 

беседа-обсуждение. 

4 КЛАСС (ТРЕТИЙ год ОБУЧЕНИЯ) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства (тушь, цветные ручки, фломастеры) . Графические 

техники изображения . Компьютерная графика . 

Графическая практика 
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Содержание. Макет настольной игры-ходилки. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте игры. 

Календарь-открытка Композиция календаря-открытки: 

особенности композиции, совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисование календаря-открытки или аппликация 

Компьютерная графика Рисование обитателей морского дна 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

эскизов карманных календарей, рисунков для календарей 

тушью, цветными ручками; создание календарей с помощью 

компьютерной графики; работа над проектом игры-ходилки: 

рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, 

изображение обитателей морского дна. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект, игра-ходилка; коллективная 

работа и работа в творческих группах; выставка-конкурс 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате; виртуальное путешествие; 

проведение занятий в компьютерном классе школы. 

Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы 

работы гуашью, акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, 

наложение цвета на цвет). Техники гризайля, акварели по 

восковому рисунку. Основы цветоведения. 

Живописная практика 

Содержание. Сюжетные композиции «В цирке», 

«Мечты о лете» и сюжет по выбору (по памяти и 

представлению); использование гуаши или акварели. Гуашь 

по цветной бумаге, совмещение с техникой граттажа. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Изображение лица человека «Натюрморт-

портрет» из природных форм и предметов. Смешанная 

техника: восковые мелки и акварель. Пейзаж в живописи 

Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и 

особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 
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количество и состояние неба в изображении. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: освоение 

техники гризайль; работа над изображением цветов в разных 

техниках; работа на пленэре; создание композиции портрета 

из овощей, фруктов и ягод, цветовое решение; выполнение 

сюжетных композиций разной тематики в разных формах по 

материалам фотографий, выполненных на пленэре, и 

просмотра видеозарисовок . 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; мастер-класс, пленэр; фотографирование на 

пленэре; создание видеозарисовок; коллективная работа и 

работа в творческих группах; вернисаж; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 

или в реальном формате 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Образцы поделок. Материалы (художественные и 

нехудожественные), инструменты. Приёмы лепки. Техника 

безопасности. 

Практика по лепке 

Содержание. Мелкая пластика: фигурки кота или 

рыбки по мотивам гжельской майолики. Игрушки из 

подручного нехудожественного материала, приёмы создания 

образа. Персонажи на основе сюжета известной басни. 

Парковая (городская) скульптура. Выражение пластики 

движения в скульптуре. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: разработка серии 

статуэток по мотивам гжельской майолики; создание куклы-

марионетки из нехудожественного материала; выполнение 

коллективной скульптурной композиции героев басен; работа 

над творческим проектом уличной скульптуры по 

фотоматериалам 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; мастер-класс; игра в куклу-марионетку; творческий 

проект; занятие в библиотеке школы или в городской 
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библиотеке; виртуальная или реальная экскурсия в парк 

«Музеон» г. Москвы; коллективная работа и работа в 

творческих группах; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Материалы, инструменты, техники исполнения. Аквагрим. 

Техника безопасности 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Роспись пластилиновой фигурки по 

мотивам росписи гжельской майолики (связь с модулем 

«Скульптура»). Декоративная цветочная композиция. Маски 

сказочных героев. Орнаменты для росписи ткани. 

Декоративная композиция по мотивам народных текстильных 

лоскутных композиций. Проект сувениров из 

нехудожественных материалов. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

декоративной композиции по мотивам народных текстильных 

лоскутных композиций (разработка эскиза с помощью 

компьютерной графики, связь с модулем «Азбука цифровой 

графики»); украшение росписью, орнаментом изделий из 

пластилина (глины) по мотивам гжельской майолики; работа 

над цветочной композицией-импровизацией по мотивам 

традиционной росписи (жостовские или павловопосадские 

цветы); разработка эскиза маски и выполнение маски в 

технике аппликации, коллажа или аквагрима; создание 

проекта сувенира 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; занятие в компьютерном классе школы; мастер-

класс; коллективная работа и работа в творческих группах; 

игра «Герои в масках аквагрима»; выставка творческих работ 

на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в 

реальном формате. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 
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Материалы, инструменты. Техники и приёмы 

конструирования, макетирования. Киригами. Техника 

безопасности. 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Проектирование пространства улицы на 

плоскости в виде макета с использованием бумаги, картона 

(киригами) и подручных материалов Проектирование 

(эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные 

ограды, фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, 

беседки и др. Дизайн транспортных средств. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических машин 

Тематическая композиция-панно «Панорама города» в виде 

коллективной работы (композиционная аппликация, 

загораживание, симметричное ажурное вырезывание 

силуэтов зданий и других элементов городского 

пространства) 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: проектирование 

пространства улицы в макете; освоение техники киригами; 

выполнение конструкций малых архитектурных форм 

(фонари) по фотоматериалам; выполнение рисунков 

фантастических машин по фотозарисовкам; участие в 

творческом квесте «Тайна трёх парков». 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект; «живой» квест; фотозарисовки; 

коллективная и индивидуальная работа; конкурс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Рассматривание произведений детского 

творчества Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектуры 

города или села; памятников городской и парковой 

скульптуры в результате виртуального путешествия или 

реальной прогулки по городу или парку Восприятие объектов 
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визуально-зрелищных искусств Знания о видах 

пространственных искусств, жанрах в изобразительном 

искусстве — живописи, графике, скульптуре. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: освоение 

зрительских умений на основе получаемых знаний и решения 

творческих практических задач; приобретение 

обучающимися опыта восприятия объектов окружающего 

мира, визуально-зрелищных искусств, восприятия и оценки 

эмоционального содержания произведений; умение делиться 

своим мнением и впечатлениями; знакомство с 

произведениями художников-иллюстраторов детских книг К. 

П. Ротова («Дядя Стёпа» С. В. Михалкова, «Приключения 

капитана Врунгеля» А.С. Некрасова), Е.Т. Мигунова (серия 

книг «Приключения Алисы» К . Булычёва). 

Форма организации. Выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, в группе в соцсети или в 

реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале 

школы; экскурсия (реальная или виртуальная экскурсия в 

музей, к памятникам архитектуры). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике 

и анимации 

Содержание. Построение в графическом редакторе 

различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, 

догоняют, улетают и т.д.). Тематическая композиция 

«Праздничный салют». Создание в графическом редакторе 

рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг 

оси рисунка, создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта для создания 

изображения календаря, герба Создание электронной 
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поздравительной открытки и сюжетного изображения с 

анимацией. Фотография. Виртуальные путешествия по 

городам и паркам (по выбору учителя). 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

фотографий объектов природы и предметных форм; 

фотозарисовки вечернего города, архитектурные элементы 

декора, насекомых и жуков; создание в графическом 

редакторе проекта календаря, герба; создание рисунка 

элементов орнамента; создание электронной открытки и 

сюжетной композиции с gif-анимацией . 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект; индивидуальная работа; 

игровая ситуация «поздравление»; фотографирование на 

пленэре; фотозарисовка; беседа-обсуждение 

5 КЛАСС (ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Модуль «Графика» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Худо-

жественные материалы для линейного рисунка и их свойства 

(уголь, цветные мелки). Графические техники изображения 

(элементы аэрографии) 

Графическая практика 

Содержание. Пейзаж в графике. Натюрморт в графике. 

Освоение приёма аэрографии в композиции «Космический 

пейзаж». Рисование иллюстраций к былине, сказке, народной 

песне в лубочном стиле. Изображение фигуры человека в 

движении Рисование интерьера 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

пейзажа в графике (уголь, мел) по материалам фотопленэра; 

создание конструктивного рисунка предметов в натюрморте; 

освоение элементов аэрографии при создании композиции на 

тему космоса; импровизация на тему русского лубка по 

материалам экскурсии в музей лубка; упражнения на 

изображение человека в движении и освоение правил 

линейной и воздушной перспективы . 

Форма организации. Художественно-творческая 
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практика; фотопленэр; занятие в районной или школьной 

библиотеке; мастер-класс; экскурсия; выставка творческих 

работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 

или в реальном формате 

Модуль «Живопись» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живо-

писные материалы, их свойства и особенности. Приёмы рабо-

ты гуашью, акварелью. Основы цветоведения. 

Живописная практика 

Содержание. Абстрактная композиция. Создание пейзаж-

ных композиций. Портретные изображения человека по пред-

ставлению и наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к 

сказкам и легендам 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: работа над 

абстрактной композицией (цветовое пятно, контраст, нюанс); 

изображение архитектурной постройки в окружающей среде 

(пленэр), завершение работы в цвете по материалам 

фотографий, выполненных на пленэре; освоение приёмов 

работы над портретом с разным содержанием 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; коллективная работа и работа в творческих 

группах; мастеркласс; пленэр; фотографирование на пленэре; 

выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате 

Модуль «Скульптура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. 

Образцы поделок. Материалы, инструменты. Приёмы лепки. 

Техника безопасности. 

Практика по лепке 
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Содержание. Лепка животного, живущего в дикой 

природе, по фотографиям. Рельефная композиция — проект 

памятной доски народному герою или воинам-защитникам. 

Скульптурная батальная композиция. Жанровые сценки. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: поэтапная 

отработка изображения движения животного, человека в 

пластике (игровая ситуация «В мастерской скульптора»); 

выполнение рельефной композиции памятной доски в 

пластическом материале; работа над батальным жанром и 

сюжетной композицией в скульптуре. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект; игровая ситуация; 

коллективная работа; работа в творческих группах; конкурс; 

выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Мате-

риалы, инструменты, техники исполнения. Папье-маше. Ме-

таллопластика. Техника безопасности. 

Декоративно-прикладная практика 

Содержание. Аппликация по мотивам русской вышивки. 

Образ-символ в архитектурном орнаменте и воплощение его 

в материале Особенности символов и изобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Декоративный 

натюрморт. Сюжет-импровизация по мотивам лаковой 

миниатюры. Сюжетная декоративная композиция по мотивам 

городецкой росписи 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: знакомство с 

представлениями разных народов о строении мира; работа 

над изображением знаков-символов (древо жизни, конь, 

птица) в узорах вышивки и орнаментах (в архитектуре, 

предметах быта) разных народов; выполнение декоративного 

натюрморта (восточный мотив); изображение народного 

костюма (мужского и женского) в сказочных сюжетах; 

создание сюжетной композиции- панно на тему праздника, 
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импровизация в стиле городецкой росписи. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; творческий проект; коллективная работа; работа в 

творческих группах; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате. 

Модуль «Архитектура» 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Мате-

риалы, инструменты. Техники и приёмы конструирования, 

макетирования. Техника безопасности. 

Практика конструирования и макетирования 

Содержание. Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изображение в графиче-

ском редакторе. Разные виды изб и надворных построек. Кон-

струкция и изображение здания каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, купол Традиции архитектурной 

конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода Макеты древнерусского и средневекового 

европейского города 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: создание образа 

древнерусского города по представлению; работа над 

макетом деревни с постройками с передачей времени года, 

используя игровую ситуацию; конструирование 

архитектурных объектов в технике киригами, 

бумагопластики и объёмной аппликации; создание открытки 

с 3D-эффектом. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика, работа в творческих группах; проект; игровая 

ситуация в рыцарском замке; мастер-класс; конкурс; 

выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Практика восприятия и выставочная практика 

Содержание. Произведения детского творчества Произве-
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дения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, И. Я. Билибина на 

темы истории и традиций русской отечественной культуры 

Памятники древнерусского каменного зодчества Памятники 

русского деревянного зодчества Художественная культура 

разных эпох и народов Произведения предметно-простран-

ственной среды, составляющие истоки, основания националь-

ных культур в современном мире Книги-сказки о происхож-

дении мира; сказки с волшебными предметами, отражением в 

иллюстрациях народного (мужского и женского) костюма; 

книга-песенник с колыбельными песнями . 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: освоение 

зрительских умений на основе получаемых знаний и решения 

практических творческих задач; приобретение 

обучающимися опыта восприятия объектов декоративно-

прикладного искусства народов России и мира; приобретение 

опыта восприятия и оценки эмоционального содержания 

произведений В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, И. Я. 

Билибина; развитие умения делиться своим мнением и 

впечатлениями; знакомство с книгами сказок о 

происхождении мира, с отражением в иллюстрациях 

народного (мужского и женского) костюма, русского лубка; 

знакомство со сказками с волшебными предметами, 

народными и колыбельными песнями 

Форма организации. Выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате; беседа; занятие в школьной или районной библио-

теке, занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; 

экскурсия (реальная или виртуальная). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотопрактика, практика в компьютерной графике и 

анимации 

Содержание. Изображение и освоение в программе Paint 

правил линейной и воздушной перспективы: изображение ли-

нии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений Моделирование в 

графическом редакторе с помощью инструментов 
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геометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузка двух фаз движения фигурки 

в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранение 

простого повторяющегося движение своего рисунка 

Виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. Фотографирование на пленэре. Фотозарисовка. 

Виды деятельности. Познавательная, игровая 

деятельность и художественное творчество: выполнение 

фотографий объектов природы (небо с облаками, крона 

дерева на фоне неба), архитектуры и памятников в городе 

(селе); работа с видоискателем камеры в мобильном 

телефоне; фотозарисовки (ночное небо, каменная резьба, 

вышивка); создание в графическом редакторе изображения 

космических далей; моделирование традиционного 

крестьянского деревянного дома в графическом редакторе 

Paint 3D; создание движения фигурки спортсмена (разные 

вида спорта) с помощью gif-анимации. 

Форма организации. Художественно-творческая 

практика; мастер-класс; виртуальные путешествия; 

индивидуальная работа; фотопленэр; фотозарисовка; беседа-

обсуждение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«моя ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

личностные результаты 
Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов в области 

патриотического, гражданского, духовно-нравственного, 

эстетического, экологического и трудового воспитания 

Патриотическое воспитание осуществляется через ува-

жение и ценностное отношение к своей Родине — России, 

через освоение школьниками содержания традиций отече-

ственной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве 
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Гражданское воспитание осуществляется через 

формирование ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, отражающих индивидуально-личностные позиции 

и социально значимые личностные качества, через 

коллективную творческую работу, которая создаёт условие 

для разных форм художественнотворческой деятельности и 

способствует пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности, развитию чувства личной 

причастности к жизни общества 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем ху-

дожественного развития обучающегося. Творческие задания 

направлены на развитие внутреннего мира, воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают 

обрести социально значимые знания Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознанию 

себя как личности и члена общества 

Эстетическое воспитание осуществляется через 

формирование представлений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком, через формирование отношения к 

окружающим людям (стремление к их пониманию), через 

отношение к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию, через развитие навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности Экологическое 

воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, а также через 

восприятие её образа в произведениях искусства Формирова-

ние эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе 

собственной художественно-творческой деятельности по 

освоению художественных материалов, в процессе 

достижения результата и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 



 

212 

 

Пространственные представления и сенсорные 

способности: характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

находить ассоциативные связи между визуальными 

образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; анализировать пропорциональные отношения 

частей внутри целого и предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессе освоения выразительных свойств различных худо-

жественных материалов при самостоятельном выполнении 

художественно-творческих заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприя-

тия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических катего-

рий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

использовать знаково-символические средства для состав-

ления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и со-

ответственно по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искус-

ства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания 

произведений 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
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выбирать источники для получения информации: поисковые 

системы интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и системати-

зировать информацию, представленную в произведениях ис-

кусства, текстах, таблицах и схемах; 

осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

Учащиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудни-

чать в процессе коллективной работы, принимать цель со-

вместной деятельности, договариваться, ответственно отно-

ситься к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями Обучающиеся должны внимательно относиться 

к учебным задачам, выполнять их, соблюдать 

последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, бережно относиться к используемым 

материалам; 

контролировать свою деятельность в процессе достижения 

результата. 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам 

обучения на основе модульного построения содержания 

курса. Результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности и отражают 

сформированность умений в зависимости от содержания 

программы внеурочной деятельности. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графиче-
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ских материалов в самостоятельной творческой работе в 

условиях внеурочной деятельности 

Приобретать первичный опыт создания рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуально сравнивать пространственные величины Модуль 

«Живопись». 
Осваивать навыки работы гуашью. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциа-

тивные представления, которые рождает каждый цвет. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительные впечатления, организованные педагогом Модуль 

«Скульптура». 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объёмных форм в природе (облака, 

камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, при-

обретать представления о целостной форме в процессе созда-

ния объёмного изображения. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам 

(растительные, геометрические, анималистические). 

Учиться использовать правила симметрии в своей художе-

ственной практике. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции. 

Приобретать представления о глиняных игрушках народ-

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовки и оформления праздника Модуль 
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«Архитектура». 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складыва-

ния объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа строения 

предмета Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, композиции 

(расположения на листе), цвета, настроения, а также соответ-

ствия учебной задаче, поставленной на занятии. 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллю-

страций в детских книгах и отношения к ним в соответствии 

с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью целена-

правленного эстетического наблюдения природы. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разных по ха-

рактеру и способу наложения линий. Осваивать навык 

визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с опорой на зрительские впечатления). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть про-

порции объекта, расположение его в пространстве; распола-

гать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения кра-

сок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие 
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качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особен-

ности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

получения разных оттенков составного цвета; осваивать сме-

шение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их 

тона). 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе 

изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их 

характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 

Выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или игруш-

ки с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт пере-

дачи движения цельной лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображение зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического ор-

намента кружева или вышивки на основе природных 

мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказоч-

ных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные 

изображения (поделки). 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков 

украшений. 
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Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бума-

ги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бу-

маги пространственного макета сказочного города или дет-

ской площадки. 

Приобретать опыт сочинения и изображения домиков для 

разных по своему характеру героев литературных и народных 

сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт восприятия и эстетического анализа 

произведений отечественных художников-пейзажистов (И К 

Айвазовского и др.), произведений художников-

иллюстраторов. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или другом графическом ре-

дакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геоме-

трических фигур в программе Paint, а также построения из 

них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, 

доминанта. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Получать опыт создания эскиза игры-ходилки на выбран-

ный сюжет: рисунок с соединением шрифта (текста) и изо-

бражения, создание иллюстраций. 

Создавать практическую творческую работу 

(поздравительную открытку, календарь), совмещая в ней 

шрифт и изображение 
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Выполнять творческую графическую композицию герба. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (на-

тюрморта) по наблюдению или по представлению. 

Приобретать опыт создания творческой живописной рабо-

ты — натюрморта с ярко выраженным настроением или «на-

тюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на 

натуру или по представлению 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы 

Выполнять тематическую композицию на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению Модуль 

«Скульптура». 
Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного 

персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожествен-

ного материала путём добавления к ней необходимых деталей 

и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды 

рельефа) Приобретать опыт лепки эскиза парковой 

скульптуры 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орна-

ментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать 

простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в 

росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зри-

тельный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте 
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Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в 

качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Создать эскиз макета паркового пространства или участво-

вать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из 

цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бума-

гопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок (создать образ своего 

города или села) или участвовать в коллективной работе по 

созданию образа своего города или села (в виде коллажа. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, 

ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям извест-

ных отечественных художников детских книг, получая раз-

личную визуально-образную информацию; знать имена не-

скольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площа-

дей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, гра-

фики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских кве- 

стах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с ли-

ниями, геометрическими фигурами, инструментами традици-

онного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определён-

ных творческих тем, например: исследования свойств ритма и 

построения ритмических композиций, составления орнамен-

тов путём различных повторений рисунка узора, простого по-

вторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симме-
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трии; создание паттернов. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изо-

бражения при создании поздравительных открыток, афиши и 

др. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, пред-

ложенных учителем. 

2 класс 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках . 

Приобретать представление о традиционных одеждах раз-

ных народов и о красоте человека в разных культурах; при-

менять эти знания при изображении персонажей сказаний и 

легенд или представителей народов разных культур 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор; пейзаж степной или пустын-

ной зоны; пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о кра-

соте человека, создавать образ женщины в русском народном 

костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и 

мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древне-

русский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созда-

нию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 
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(русского народного праздника и традиционных праздников у 

разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою 

или участие в коллективной разработке проекта макета мемо-

риального комплекса (работа выполняется после изучения со-

бранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов 

в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 

характерны для предметов быта) 

Познакомиться с традиционными женским и мужским ко-

стюмами у разных народов, со своеобразием одежды в 

разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного де-

ревянного жилого дома — и надворных построек; уметь стро-

ить из бумаги или изображать конструкцию избы. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма; иметь представление о 

красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерус-

ского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого 

храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах 

храмовых сооружений, характерных для разных культур: 



 

222 

 

готический (или романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать 

их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 

зодчестве 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Вос-

тока; уметь обсуждать эти произведения 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкцию 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различные варианты его устройства 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображения в виртуальном редакторе gif-анимации. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по ху-

дожественным музеям 
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2 класс 

№ 

п\п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 

1 Модуль «Графика». 

Графическая практика  

13  - использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- обеспечение 

коррекционной направленности 

урока: активизация познавательного 

интереса школьников к речи, 

повышение речевой активности, 

формирование коммуникативной 

функции речи, расширение 

словарного запаса, автоматизация 

произносительных навыков речи, 

закрепление навыков слухового 

восприятия неречевых и речевых 

звучаний; 

- проведение специальных заданий 

по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной 

стороны речи, позволяющих 

неслышащим школьникам наиболее 

полно использовать слух в жизни, 

способствующих 

совершенствованию социальной 

адаптации и развитию личности. 

2 Модуль «Живопись». 

Живописная практика  

13  

3 Модуль «Скульптура» ( 10  

4 Модуль « Декоративно-

прикладное искусство »  

12  

5 Модуль «Архитектура». 

Практика 

конструирования и 

макетирования  

10  

6 Модуль «Восприятие 

произведений искусства»  

6  

 Всего  68  

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество Электронные Деятельность учителя с учётом 
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п\п часов (цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

программы воспитания 

1 Модуль «Графика». 

Графическая практика  

11  - использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- обеспечение 

коррекционной направленности 

урока: активизация познавательного 

интереса школьников к речи, 

повышение речевой активности, 

формирование коммуникативной 

функции речи, расширение 

словарного запаса, автоматизация 

произносительных навыков речи, 

закрепление навыков слухового 

восприятия неречевых и речевых 

звучаний; 

- проведение специальных заданий 

по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной 

стороны речи, позволяющих 

неслышащим школьникам наиболее 

полно использовать слух в жизни, 

способствующих 

совершенствованию социальной 

адаптации и развитию личности. 

2 Модуль «Живопись». 

Живописная практика  

13  

3 Модуль «Скульптура» ( 9  

4 Модуль « Декоративно-

прикладное искусство »  

10  

5 Модуль «Архитектура». 

Практика 

конструирования и 

макетирования  

10  

6 Модуль «Восприятие 

произведений искусства»  

8  

7 Модуль «Азбука 

цифровой графики». 

Фотопрактика, практика 

в компьютерной графике 

и анимации  

7  

 Всего  68  

 

4 класс 

№ 

п\п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания 
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образовательн

ые ресурсы 

1 Модуль «Графика». 

Графическая практика  

11  - использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- обеспечение 

коррекционной направленности 

урока: активизация познавательного 

интереса школьников к речи, 

повышение речевой активности, 

формирование коммуникативной 

функции речи, расширение 

словарного запаса, автоматизация 

произносительных навыков речи, 

закрепление навыков слухового 

восприятия неречевых и речевых 

звучаний; 

- проведение специальных заданий 

по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной 

стороны речи, позволяющих 

неслышащим школьникам наиболее 

полно использовать слух в жизни, 

способствующих 

совершенствованию социальной 

адаптации и развитию личности. 
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2.1.15. Разговоры о важном  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее - 

программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов федеральных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

- в формировании его российской идентичности; 

- в формировании интереса к познанию; 

- в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

- в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

- в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

- в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

- в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- в осознании своего места в обществе; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- в формировании готовности к личностному самоопределению. Нормативно-

правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно -нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. №2/20). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
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от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.08.2022 №2 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 

77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-

11 классов, в течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 

учебных часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что 

внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения 
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нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В 

течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и 

тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, 

интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; 

используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, 

организуя беседы, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. Это мероприятие проходит в общем 

школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит 

тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием 

и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три 

структурные части сценария: первая часть - мотивационная, вторая часть - основная, третья 

часть - заключительная. 

Цель мотивационной части занятия - предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть 

занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего - значит 

понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, 

наполняя её глубокими смыслами и ценностями. Будущее России - это образ сильного и 

независимого государства, благополучие которого напрямую зависит от наших действий 

уже сегодня. День знаний - это праздник, который напоминает нам о важности и ценности 

образования, которое является основой позитивного образа будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире крайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы 

идти в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) - это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и 

функции - быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век 

информации крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их. 
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Дорогами России. «Российские железные дороги» - крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. 

Вклад РЖД в совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт - самый 

устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным 

транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство - ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами,

 цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель - одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 

учителя - социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние 

на р азвитие образования членов общества. Учитель - советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм - качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти - основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой 

истории - одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым - это нести ответственность за себя, 

своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к 

жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с 

духовно-нравственными ценностями общества - основа взрослого человека. Проекты, в 

которых младший школьник может проявлять свою ответственность и заботу о других. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая семья - защита и забота каждого члена 

семьи о своих близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. 

Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота 

о них. 

Г остеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство - качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные 

традиции народов России. Путешествие по России - это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм - это вид путешествий, основой 

которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями 

местной кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов - это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной 

источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание 

России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота - качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность 

и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 
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День матери. Мать, мама - главные в жизни человека слова. Мать - хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство - это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать -

героиня» - высшее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник - 

День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота - качества волонтёров. Направления 

волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство - возможность заботы и 

помощи животным. 

День Героев Отечества. Герои Отечества - это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя - человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление 

прийти на помощь. Участники СВО - защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских 

законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое 

права и обязанности гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? 

Работа депутатов: от проблемы - к решению (позитивные примеры). 

Одна страна - одни традиции. Новогодние тр адиции, объединяющие все народы 

России. Новый год - любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в 

Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, - всем, кто в той или иной степени 

связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание 

печатных средств информации - коллективный труд людей многих профессий. Школьные 

средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы - это путь к овладению пр офессией, возможность для творчества и 

самореализации. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые 

люди. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС - символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской 

культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в 

дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться на использование новых 

цифровых технологий там, где их раньше никогда не было. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 

Искусственный интеллект - стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и 

повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект - помощник 

человека. ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями 
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и критическим мышлением. Правила безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Защита Отечества - обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика - территория развития. Многообразие и красота природы России: 

представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, 

снежная и суровая. Животные Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия - 

мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного 

морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день - праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе - труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта - вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. 

История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек - 

это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек - 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство - это способ общения и диалога между поколениями и народами. 

Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия - страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных 

во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия - великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её - часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия - лидер в развитии космической отрасли. Полёты в 

космос - это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического 

пространства. В условиях невесомости космонавты проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов 

и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-

испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России - приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской 

медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач - не просто 
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профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд - основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и трудно - однокоренные слова), находить пути их преодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что 

будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу 

историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. 

Страницы героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая - День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с 

проектами «Орлята России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности - это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско -патриотического воспитания:

 становлени

е 

ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные пр едставления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межлично стных отношений. 

В сфере духовно -нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 
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действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно -следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать 

источник получения информации, согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления, подбирать иллюстративный материал к тексту выступления; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

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

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

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Русский язык: формирование первоначального представления 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей нар ода; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 



 

234 
 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; формирование первоначального представления о многообразии жанр ов 

художественных пр оизведений и пр оизведений устного народного творчества; овладение 

элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой России. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 

формирование чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

формирование первоначальных представлений о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы!; формирование основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; формирование первоначальных представлений о 

традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного 

края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России, важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России, основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно -

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов образовательной организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного 

поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет, и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; развитие умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи; овладение навыками общения с людьми 

разного вероисповедания, осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
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формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие», находить образы, приводить примеры проявления любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни, 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства, знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ 

с использованием различных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1-2 и 3-4 классы) 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. 1 Иметь позитивный образ Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 Ко Дню знаний  будущего - значит понимать, к чему беседа, просмотр  

   стремиться, и осознавать, что это видеофрагментов,  

   придаёт жизни определённость, выполнение  

   наполняя её глубокими смыслами интерактивных  

   и ценностями. Будущее России - заданий, работа  

   это образ сильного и независимого с текстовым  

   
государства, благополучие которого и иллюстративным 

 

   

напрямую зависит от наших действий 

уже сегодня. 

День знаний - это праздник, который 

напоминает нам о важности и ценности 

образования, которое является основой 

позитивного образа 

материалом  

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире 

крайне важно учиться на протяжении 

всей жизни, чтобы идти в ногу со 

временем. Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

  

2 Век информации. 1 Информационное телеграфное Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 
120 лет 

 
агентство России (ИТАР-ТАСС) - беседа, просмотр 

 

 Информационному  это крупнейшее мировое агентство, видеофрагментов,  

 агентству России  одна из самых цитируемых выполнение  

 ТАСС  новостных служб страны. интерактивных  

   Агентство неоднократно меняло заданий, работа  

   названия, но всегда неизменными с текстовым  

   
оставались его государственный и иллюстративным 

 

   статус и функции - быть источником 

достоверной информации о России для 

всего мира. 

В век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необходимо 

уметь анализировать и оценивать 

информацию, 

материалом  

   распознавать фейки и не распространять 

их. Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

  

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» - 

крупнейшая российская компания, с 

большой историей, обеспечивающая 

пассажирские и транспортные 

перевозки. 

Вклад РЖД в совершенствование 

экономики страны. Железнодорожный 

транспорт - самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный и 

круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связанные с 

железнодорожным транспортом. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, единство 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 4 

Путь зерна 
1Российское сельскоехозяйство - ключевая 

отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является пр оизводство 

пр одуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции нашего 

народа с современными технологиями: 

роботами, информационными 

системами, цифровыми 

устройствами. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Разноплановость и востр ебованность 

сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли 

(агрохолдинги, фермерские хозяйства и 

т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

  

5 День учителя 1 Учитель - одна из важнейших в 

обществе профессий. Назначение 

учителя - социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. Учитель - 

советчик, помощник, участник 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

   познавательной деятельности 

школьников. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

  

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм - качества 

гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, 

сохранение исторической памяти - 

основа мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России в 

мировой истории - одна из стратегий 

информационной войны против нашей 

страны. Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым - это нести 

ответственность за себя, своих близких 

и свою страну. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

   Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их 

значение, жить в соответствии с духовно 

- нравственными ценностями общества - 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   с особенностями местной кухни и 

кулинарных традиций. 

Формирующиеся ценности: единство 

народов России, крепкая семья 

  

10 Твой вклад в общее дело 1 Уплата налогов - это коллективная и 

личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства 

и общества. 

Ни одно государство не может обойтись 

без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Своим небольшим вкладом мы создаём 

будущее страны, процветание России. 

Каким будет мой личный вклад в общее 

дело? Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопомощь и 

взаимоуважение, единство народов 

России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

11 С заботой к себе и 

окружающим 

1 Доброта и забота - качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь 

и поддержку, проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России: 

благотворительность и пожертвование 

как проявление добрых чувств и заботы 

об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама - главные в жизни Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

   человека слова. Мать - хозяйка беседа, просмотр  

   в доме, хранительница семейного видеофрагментов,  

   очага, воспитательница детей. выполнение  

   
Материнство - это счастье интерактивных 

 

   и ответственность. Многодетные заданий, работа  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   «Мать-героиня» - высшее звание 

Российской Федерации. 

Как поздравить маму в её праздник - 

День матери? Формирующиеся 

ценности: крепкая семья 

материалом  

13 Миссия-милосердие (ко 

Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в 

военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. 

Милосердие и забота - качества 

волонтёров. 

Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. 

д. 

Зооволонтёрство - возможность заботы 

и помощи животным. Формирующиеся 

ценности: милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

14 День Героев Отечества 1 Г ерои Отечества - это самоотверженные 

и мужественные люди, которые любят 

свою Родину и трудятся во благо 

Отчизны. Качества героя - человека, 

ценою собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность 

за судьбу других. Проявление уважения 

к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти на 

помощь. 

Участники СВО - защитники будущего 

нашей страны. Формирующиеся 

ценности: патриотизм, служение 

Отечеству и ответственность за его 

судьбу 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   знаниями и опытом в различных сферах 

жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. 

Значение российской культуры для 

всего мира. 

Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

и иллюстративным 

материалом 

 

20 Бизнес 1 Что сегодня делается Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 и технологическое  для успешного развития экономики беседа, просмотр  

 
предпринимательство 

 
России? видеофрагментов, 

 

   Учиться сегодня нужно так, чтобы выполнение  

   суметь в дальнейшем повысить интерактивных  

   уровень своего образования, заданий, работа  

   перестроиться на использование с текстовым  

   новых цифровых технологий там, и иллюстративным  

   где их раньше никогда не было. материалом  

   Формирующиеся ценности:   

   патриотизм, созидательный труд   

21 Искусственный 

интеллект и человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект - 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы и 

повышающая эффективность 

производства. 

Искусственный интеллект - помощник 

человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает 

хорошими знаниями и критическим 

мышлением. 

Правила безопасного использования 

цифровых ресурсов. Формирующиеся 

ценности: патриотизм, высокие 

нравственные идеалы 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   проявление любви к родной земле, с текстовым  

   Родине. Честь и воинский долг. и иллюстративным  

   280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

материалом  

23 Арктика - территория 1 Многообразие и красота природы Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 развития  России: представление беседа, просмотр  

   о природных особенностях видеофрагментов,  

   Арктики. Зима в Арктике самая выполнение  

   холодная, снежная и суровая. интерактивных  

   Животные Арктики. заданий, работа  

   Российские исследователи с текстовым  

   
Арктики. и иллюстративным 

 

   Россия - мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный флот, 

развитие Северного морского пути. 

материалом  

   Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся ценности: патриотизм 

  

24 Международный 1 Международный женский день - Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 женский день  праздник благодарности и любви беседа, просмотр  

   
к женщине. видеофрагментов, 

 

   Женщина в современном выполнение  

   обществе - труженица, мать, интерактивных  

   воспитатель детей. Великие заданий, работа  

   женщины в истории России. с текстовым  

   
Выдающиеся женщины ХХ века, и иллюстративным 

 

   прославившие Россию. Формирующиеся 

ценности: приоритет духовного над 

материальным, крепкая семья 

материалом  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   важнейшая часть жизни современного 

человека. Условия развития массового 

спорта в России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

 

26 День воссоединения 1 История и традиции Артека. После Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 
Крыма и Севастополя 

 
воссоединения Крыма беседа, просмотр 

 

 с Россией. 100-летие  и Севастополя с Россией Артек - видеофрагментов,  

 Артека  это уникальный и современный выполнение  

   комплекс из 9 лагерей, работающих интерактивных  

   круглый год. Артек - пространство заданий, работа  

   для творчества, саморазвития с текстовым  

   и самореализации. и иллюстративным  

   Формирующиеся ценности: материалом  

   историческая память и   

   преемственность поколений   

27 Служение 1 Искусство - это способ общения Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 творчеством. Зачем  и диалога между поколениями беседа, просмотр  

 людям искусство?  и народами. Роль музыки в жизни видеофрагментов,  

 185 лет со дня  человека: музыка сопровождает выполнение  

   
человека с рождения до конца интерактивных 

 

 рождения П.И. 

Чайковского 

 жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. 

Россия - страна с богатым культурным 

наследием, страна великих 

композиторов, писателей, художников, 

признанных во всём мире. Произведения 

П. И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

Формирующиеся ценности: приоритет 

духовного над материальным 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   своей страны, уважает её историю и 

культуру. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного над 

материальным 

  

29 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия - лидер в развитии космической 

отрасли. Полёты в космос - это 

результат огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении 

космического пространства. 

В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться в 

освоении новых 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   материалов и создании новых 

технологий. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

  

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. 

Как мечта летать изменила жизнь 

человека. 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Г ероизм конструкторов, инженеров и 

лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов. 

Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. Формирующиеся 

ценности: служение Отечеству 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России - 

приоритет государственной 

Познавательная 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. Достижения 

российской медицины. Технологии 

будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль 

в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач - не 

просто профессия, это настоящее 

призвание, требующее не только знаний, 

но и человеческого сочувствия, 

служения обществу. Формирующиеся 

ценности: историческая память и 

преемственность поколений, 

милосердие 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

 

32 Что такое успех? (ко Дню 

труда) 

1 Труд - основа жизни человека и 

развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, 

быть терпеливым и настойчивым, не 

бояться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

httDs://razsovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   трудностей (труд и трудно - 

однокоренные слова), находить пути их 

преодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного успеха, 

нужно много трудиться. Профессии 

будущего - что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Формирующиеся 

ценности: созидательный труд 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

 

33 80-летие Победы 1 День Победы - священная дата, Познавательная https://razgovor.edsoo.ru 

 в Великой  память о которой передаётся беседа, просмотр  

 Отечественной войне  от поколения к поколению. видеофрагментов,  

   Историческая память: память выполнение  

   о подвиге нашего народа в годы интерактивных  

   Великой Отечественной войны. заданий, работа  

   Важно помнить нашу историю с текстовым  

   и чтить память всех людей, и иллюстративным  

   перенёсших тяготы войны. материалом  

   Бессмертный полк. Страницы   

   героического прошлого, которые   

   нельзя забывать.   

   Формирующиеся ценности: единство 

народов России, историческая память и 

преемственность поколений 

  

34 Жизнь в Движении 1 19 мая - День детских общественных 

организаций. 

Детские общественные организации 

разных поколений объединяли и 

объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают полезные 

дела и ощущают себя частью большого 

коллектива. 

Знакомство с проектами «Орлята 

России» и Движение Первых. 

Формирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   для человека и общества. 

Духовно-нравственные ценности 

России, объединяющие всех граждан 

страны. 

Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно-

нравственные ценности 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35    
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2.1.16. Функциональная грамотность 

ВВЕДЕНИЕ 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность – уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось оно в конце 

60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход 

исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования 

связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих 

знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать 

компьютерную, политическую, экономическую грамотность и т.д. В таком контексте 

функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественно-научная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном 

содержании. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах. Анализ 

результатов ВПР в 4 классе и результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях (PIRLS, TIMS) выявил основные недостатки в достижении 

младших школьников: 

–  недостаточно владеют смысловым чтением; 

–  не справляются с задачами на интерпретацию информации; 

–  затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 

–  не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 

Поэтому авторы программы предлагают начинать формирование навыков 

функциональной грамотности именно в начальных классах. 

1 класс 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Функциональная грамотность»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  
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Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 1 

часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 

своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных 

сказок. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, 

ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 

платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 

яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её 

свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 
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Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

        Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 
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объяснить и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 п/п 
Тема 

Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» 

1. 1

1

. 

Витали

й 

Бианки. 

Лис и 

мышон

ок 

Содержание сказки. 

Качество: 

осторожность, 

предусмотрительность. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, пользуясь информацией из текста; 

– давать характеристику героям; 

– определять последовательность событий и рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и определять их соответствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст и художественный; 

– определять, чему учит сказка. 

2. 2

. 

Русская 

народна

я 

сказка.  

Мороз 

и заяц 

Содержание сказки. 

Качество: 

выносливость, 

упорство. 

– Определять национальную принадлежность сказки по информации в заголовке занятия; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки без опоры на текст; 

– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как близкими по значению словами (без введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

– объяснять значение устойчивых выражений (фразеологизмов); 

– сопоставлять графическую информацию со сведениями, полученными из научно-

познавательного текста; 

– устанавливать истинность и ложность высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную тему; 

– определять, чему можно научиться у героя сказки; 

– строить связное речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

1. 3

. 

Владим

ир 

Сутеев. 

Живые 

грибы 

Содержание сказки. 

Качество: трудолюбие. 

– Давать характеристику героям; 

– дополнять предложения на основе сведений из текста; 

– определять последовательность событий и рассказывать сказку; 

– составлять вопросы по содержанию сказки; 

– на основе сведений из научно-познавательного текста выбирать верные высказывания. 

2. 4 Геннад

ий 

Содержание сказки. 

Качество: вежливость, 

– Определять вид сказки; 

– называть героев сказки, находить среди них главного героя; 
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Цыферо

в. 

Петушо

к и 

солныш

ко 

умение признавать 

свои ошибки. 

– определять принадлежность реплик персонажам сказки (без опоры на текст); 

– определять последовательность событий сказки; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять, на какие вопросы можно получить ответы из прочитанного текста; 

– соотносить события и поступки, описанные в сказке, с событиями собственной жизни, 

давать им оценку; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в соответствии с учебной 

задачей; 

– определять, чему учит сказка. 

5

. 

Михаил 

Пляцко

вский. 

Урок 

дружбы 

Содержание сказки. 

Дружба, жадность. 

– Определять лексическое значение слова; 

– анализировать содержание текста и составлять план; 

– определять по рисунку содержание отрывка из текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 

– составлять из частей пословицы и определять их соответствие произведению; 

– фантазировать и придумывать продолжение сказки. 

6 Грузинс

кая 

сказка. 

Лев и 

заяц 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, 

находчивость, 

хитрость, глупость. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– выбирать изображение, подходящее для иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам сказки; 

– наблюдать над словами близкими и противоположными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с событиями, описанными в сказке, с опорой на текст; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить ответы из прочитанного текста, находить 

ответы в тексте; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в соответствии с учебной 

задачей. 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с прочитанной сказкой. 

7 Русская 

народна

я 

Содержание сказки. 

Качество: смекалка, 

находчивость, 

– Давать характеристику героям; 

– определять по рисунку содержание отрывка из текста; 

– располагать в правильной последовательности предложения для составления отзыва на 
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сказка.  

Как 

лиса 

училась 

летать 

хитрость, глупость. прочитанное произведение; 

– соединять части предложений; 

– задавать вопросы к тексту сказки; 

– объяснять главную мысль сказки; 

– дополнять отзыв на прочитанное произведение. 

8 Евгени

й 

Пермяк. 

Четыре 

брата 

Содержание сказки. 

Семейные ценности. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные сравнения; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить ответы из прочитанного текста, находить 

ответы в тексте; 

– рассказывать, что понравилось/не понравилось в сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в соответствии с учебной 

задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про 

курочку 

Рябу, 

золотые 

и 

просты

е яйца 

Счёт предметов, 

составление и решение 

выражений, задачи. 

Многоугольники.  

– Определять количество предметов при счёте; 

– составлять и решать выражения с ответом 5; 

– решать задачу на уменьшение числа на несколько единиц; 

– соединять с помощью линейки точки и называть многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 

1

0 

Про 

козу, 

козлят 

и 

капусту 

Счёт предметов, 

составление и решение 

выражений, задачи. 

Ломаная. 

– Определять количество предметов при счёте; 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать выражения с ответом 9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 

– соединять с помощью линейки точки и называть геометрическую фигуру – ломаную. 

 

1Про Состав числа 9, анализ – Раскладывать число 9 на два слагаемых; 
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1 петушк

а и  

жернов

цы 

данных и ответы на 

вопросы. 

– отвечать на вопросы на основе условия задачи; 

– анализировать данные и отвечать на вопросы; 

– анализировать данные в таблице и отвечать на вопросы; 

– работать в группе. 

1

2 

Как 

петушо

к и 

курочки 

делили 

бобовы

е 

зёрныш

ки 

Разложение числа 10 

на два и три 

слагаемых. 

– Раскладывать число 10 на два слагаемых, когда одно из слагаемых больше другого; 

– раскладывать число 10 на два слагаемых, когда слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слагаемых; 

– раскладывать число 10 на три чётных слагаемых. 

1

3 

Про 

наливн

ые 

яблочки 

 

Увеличение числа на 

несколько единиц, 

сложение и вычитание 

в переделах 20. 

– Преобразовывать текстовую информацию в табличную форму; 

– находить недостающие данные при решении задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в пределах 10; 

– овладевать практическими навыками деления числа на части на наглядно-образной 

основе; 

– выражать большие единицы измерения в более мелких и наоборот; 

– определять истинность/ложность высказываний. 

1

4

. 

Про 

Машу и 

трёх 

медведе

й 

 

Состав чисел 9, 10, 11. 

Задачи на нахождение 

суммы. 

– Раскладывать числа 9, 10, 11 на три слагаемых; 

– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками деления числа на части на наглядно-образной 

основе; 

– читать таблицы, дополнять недостающие в таблице данные;  

– устанавливать закономерности. 

1

5 

Про 

старика

, 

старуху

, волка 

и 

Задачи на нахождение 

части. 

Состав числа 12. 

– Раскладывать число 12 на несколько слагаемых; 

– решать задачи на нахождение части числа: 

– читать таблицы; заполнять недостающие данные в таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам; 

– практически работать с круговыми диаграммами, сравнивать сектора круговой 

диаграммы; 
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лисичку – сравнивать числовые выражения, составленные по рисункам; 

– находить прямоугольники на рисунке. 

1

6 

Про 

медведя

, лису и 

мишкин 

мёд 

Задачи на нахождение 

суммы. 

Состав чисел второго 

десятка. 

– Решать задачи на нахождение суммы, на увеличение числа на несколько единиц; 

– читать таблицы, заполнять недостающие данные в таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого и второго десятка на несколько слагаемых; 

– читать простейшие чертежи. 

Блок «Финансовая грамотность» 

1

7 

За 

покупка

ми 

Цена, товар, спрос. – Наблюдать над понятиями: цена, товар, спрос; 

– анализировать информацию и объяснять, как формируется стоимость товара, почему 

один и тот же товар может быть дешевле или дороже; 

– рассуждать об умении экономно тратить деньги. 

1

8 

Находч

ивый 

Колобо

к 

Деньги, цена, услуги, 

товар. 

– Наблюдать над понятиями: товар и услуга; 

– определять необходимые продукты и их цены; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– работать в группе. 

1

9 

День 

рожден

ия  

Мухи-

Цокоту

хи 

Цена, стоимость, 

сдача, сбережения. 

– Наблюдать над различием цены и стоимости; 

– определять, какой товар можно купить на имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и делать соответствующие выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 

2

0 

Бурати

но и 

карман

ные 

деньги 

Карманные деньги, 

необходимая покупка, 

желаемая покупка. 

 

 

– Наблюдать над понятиями: карманные деньги, необходимая покупка, желаемая покупка; 

– выбирать подарки для друзей на основе предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого решения; 

– проводить оценку и, в случае необходимости, коррекцию собственных действий по 

решению учебной задачи. 

2

1 

Кот 

Васили

й 

продаёт 

Реклама.  – Наблюдать над понятием «реклама»; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– анализировать представленную информацию и выбирать надпись для магазина; 

– делать выбор на основе предложенной информации; 
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молоко – называть различные виды рекламы. 

2

2 

Лесной 

банк 

Банк, финансы, 

банковские услуги, 

работники банка. 

– Наблюдать над понятием «банк»; 

– объяснять значение понятий на доступном для первоклассника уровне; 

– анализировать информацию, представленную в текстовом виде, и на её основе делать 

соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

2

3 

Как 

мужик 

и 

медведь 

прибыл

ь 

делили 

Мошенник, сделка, 

доход, 

 выручка, прибыль, 

продажа оптом. 

– Наблюдать над понятием «сделка»; 

– объяснять, что такое доход, затраты и как получают прибыль; 

– понимать, почему оптом можно купить дешевле; 

– выбирать товары для покупки на определенную сумму; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

2

4 

Как 

мужик 

золото 

менял 

Услуга, равноценный 

обмен, бартер. 

– Различать платную и бесплатную услугу; наблюдать над понятием «равноценный 

обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2

5 

Как 

Ивануш

ка 

хотел 

попить 

водицы 

Вода, свойства воды. – Наблюдать над свойством воды – прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых анализаторов, в каком стакане вода смешана с сахаром; 

– определять, как уровень воды в стакане влияет на высоту звука; 

– объяснять, как плотность воды влияет на способность яйца плавать; 

– определять, как влияет вода на движение листа бумаги по гладкой поверхности; 

– использовать простейший фильтр для проверки чистоты воды; 

– делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 

2

6 

Пятачо

к, 

Винни-

Пух и 

воздуш

Воздушный шарик, 

воздух. 

– Доказывать, что внутри шарика находится воздух, который легче воды; 

– показывать, что шарик можно наполнять водой; 

– объяснять, как можно надуть шарик с помощью лимонного сока и соды; 

– рассказывать о свойствах шарика плавать на поверхности воды; 

– объяснять, почему шарик не тонет в воде; 
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ный 

шарик 

– рассказывать, в каком случае шарик может летать; 

– делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 

2

7 

Про 

репку и 

другие 

корнепл

оды 

Корнеплоды. – Описывать и характеризовать овощи-корнеплоды, называть их существенные признаки, 

описывать особенности внешнего вида; 

– осуществлять поиск необходимой информации из рассказа учителя, из собственного 

жизненного опыта; 

– планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

– контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания. 

2

8 

Плывёт, 

плывёт 

корабли

к 

Плавучесть предметов. – Определять плавучесть металлических предметов; 

– объяснять, что плавучесть предметов зависит от формы; 

– понимать, что внутри плавучих предметов находится воздух; 

– объяснять, почему случаются кораблекрушения; 

– объяснять, что такое ватерлиния; 

– определять направление ветра. 

2

9 

Про 

Снегур

очку и 

превра

щения 

воды 

Три состояния воды. – Объяснять, что такое снег и лёд; 

– объяснять, почему в морозный день снег под ногами скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из одного состояния в другое; 

– наблюдать над формой и строением снежинок; 

– составлять кластер; 

– проводить несложные опыты со снегом и льдом и объяснять полученные результаты 

опытов; 

– высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых явлений. 

3

0 

Как 

делили 

апельси

н 

Апельсин, плавучесть, 

эфирные масла из 

апельсина. 

– Объяснять, почему лопается воздушный шарик при воздействии на него сока из цедры 

апельсина; 

– объяснять, почему не тонет кожура апельсина;  

– объяснять, как узнать количество долек в неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов больше сока; 

– познакомиться с правилами выращивания цитрусовых из косточек; 

– проводить несложные опыты и объяснять полученные результаты опытов. 

3

1 

Крошка 

Енот и 

Зеркало, отражение, 

калейдоскоп. 

– Объяснять, когда можно увидеть своё отражение в воде; 

– определять, в каких предметах можно увидеть свое отражение,  
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Тот, кто 

сидит в 

пруду 

– наблюдать над различием отражений в плоских, выпуклых и вогнутых металлических 

предметах; 

– наблюдать многократность отражений; 

– проводить несложные опыты и объяснять полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

3

2 

Иванов

а соль 

Соль, свойства соли. – Наблюдать свойства изучаемых объектов: сравнивать свойства соли и песка; 

– составлять связное речевое высказывание в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

– представлять результаты исследовательской деятельности в различных формах: устное 

высказывание, таблица, дополненное письменное высказывание; 

– анализировать условия проведения опыта и проводить опыт, аналогичный 

предложенному, с заменой одного из объектов; 

– проводить несложные опыты с солью и объяснять полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 

3

3 

Владим

ир 

Сутеев. 

Яблоко 

Яблоко. – Доказывать, как с помощью яблочного сока можно рисовать; 

– доказывать, что существует сила притяжения; 

– пользуясь информацией из текста, дополнять предложения; 

– соединять части текста и рисунки; 

– называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполнения арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от целого; 

– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего банка; 

– объяснять, чему учит сказка. 
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2 класс 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Функциональная грамотность»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для второго класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации во 2 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 

1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 

своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-

познавательных текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев 

прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 
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выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, 

задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц , 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс 

монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования 

банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских 

банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и 

простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. 

Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение 

среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 

Представление о позвоночных животных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 
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Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

         Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и другим предметам. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 п/п 
Тема 

Предмет 

изучения 
Формируемые умения  

1

. 

Михаил 

Пришвин. 

Беличья память 

 

Различия научно-

познавательного и 

художественного 

текстов. 

– Определять жанр, тему, героев произведения; 

– объяснять значения выражений, встретившихся в тексте; 

– озаглавливать прочитанный текст; 

– находить необходимую информацию в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на них; 

– давать характеристику герою произведения; 

– различать научно-познавательный текст и художественный; 

находить их сходство и различия. 

2

. 

Про 

беличьи запасы 

 

Сложение 

одинаковых слагаемых, 

решение задач. 

– Работать с таблицами: интерпретировать и дополнять данные; 

– выполнять сложение и сравнение чисел в пределах 100; 

– объяснять графические модели при решении задач; 

– анализировать представленные данные, устанавливать 

закономерности; 

– строить ломаную линию. 

3

. 

Беличьи 

деньги 

 

Бумажные и 

металлические деньги, 

рубль, копейка. 

– Объяснять значение понятий «покупка», «продажа», «сделка», 

«деньги»; 

– понимать, откуда возникло название российских денег «рубль» и 

«копейка»; 

– находить у монеты аверс и реверс; 

– выполнять логические операции: анализ, синтез и сравнение; 

– готовить небольшое сообщение на заданную тему. 

4 Про 

белочку и 

погоду 

Наблюдения за 

погодой. 

– Объяснять, что такое «погода», «хорошая и плохая погода», 

«облачность»; 

– объяснять, что такое «оттепель», «наст»; 

– работать с таблицами наблюдений за погодой; 

– высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых 

явлений; 

– работать в парах. 



 

271  

5

. 

И. 

Соколов-

Микитов. 

В берлоге 

Содержание 

рассказа. 

Отличия 

художественного, 

научно-

познавательного и 

газетного стилей. 

Определять жанр, тему, героев произведения; 

– объяснять значения выражений, встретившихся в тексте; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста цитатами из него; 

– составлять вопросы по содержанию текста для готовых ответов; 

– определять отрывок, к которому подобрана иллюстрация; 

– разгадывать ребусы; 

– устанавливать логические связи. 

6 Медвежье  

потомств

о 

Столбчатая 

диаграмма, таблицы, 

логические задачи. 

– Анализировать данные столбчатой диаграммы, представленные в 

явном и неявном виде; 

– дополнять недостающие на диаграмме данные; 

– отвечать на вопросы, ответы на которые спрятаны на диаграмме; 

– анализировать данные таблицы, устанавливая их истинность и 

ложность; 

– выполнять вычисления на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; 

– решать логические задачи на практическое деление; 

– находить периметр треугольника; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

7 Повреждё

нные и 

фальшивые 

деньги 

Наличные деньги, 

средства защиты 

бумажных денег, 

повреждённые деньги. 

– Объяснять на доступном для второклассника уровне, что такое 

фальшивые и поврежденные деньги; 

– знать правила использования поврежденных денег; 

– находить и показывать средства защиты на российских банкнотах; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– отвечать на вопросы на основе полученной информации. 

8 Лесные 

сладкоежки 

Медонос, 

настоящий и 

искусственный мёд 

– Проводить несложные опыты с мёдом; 

– определять последовательность действий при проведении опытов; 

– делать выводы по результатам опытов; 

– различать свойства настоящего и поддельного, искусственного мёда; 

– анализировать данные таблицы; 

– строить логические рассуждения и оформлять их в устной и 

письменной речи; 
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– иметь представление о лечебных свойствах мёда. 

9 Лев 

Толстой. Зайцы 

Содержание 

рассказа. Сравнение 

научно-познавательного 

и художественного 

текстов. 

– Заполнять кластер на основе полученных сведений из текста; 

– определение лексического значения слова; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять объект на рисунке с помощью подсказки; 

– определять последовательность действий, описанных в рассказе;  

– различать художественный и научно-познавательный текст; 

– сравнивать авторский текст и текст из энциклопедии, находить 

общие сведения;  

– определять по высказываниям информацию, полученную из текста; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

1

0 

Про 

зайчат и зайчиху 

Единицы 

измерения времени: 

сутки, часы. Сложение в 

пределах 100.  

Логические 

задачи. Диаграмма.  

– Определять количество часов в сутках; 

– находить необходимую информацию в тексте и выполнять 

математические вычисления;  

– подбирать из предложенных чисел суммы чисел, состоящих из двух 

слагаемых, доказывать правильность выбранных чисел; 

– решать логические задачи по данному условию; 

– составлять элементарную диаграмму. 

1

1 

Банковск

ая карта 

Банковская карта. – Давать характеристику наличным деньгам; 

– рассказывать о дебетовой банковской карте; 

– объяснять, что обозначают надписи на карте; 

– объяснять, как производить покупку в магазине; 

– объяснять, как можно снять деньги в банкомате с помощью карты; 

– рассказывать о кредитной банковской карте. 

1

2 

Про 

Зайчишку и 

овощи 

Морковь, огурец, 

помидор, свёкла, 

капуста. 

– Определять по рисункам названия растений и находить среди них 

овощи; 

– выделять среди овощей корнеплоды; 

– проводить опыт по проращиванию моркови; 

– определять цвет сока овощей опытным путём; 

– сравнивать свойства сырой и варёной моркови. 

1 Николай Содержание – Определять тип и тему текста, называть его персонажей; 
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3 Сладков. 

Весёлая игра 

рассказа – понимать, что такое «цитата», использовать цитаты в качестве 

ответов на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

– объяснять лексическое значение слов и выражений; 

– устанавливать истинность и ложность утверждений, подтверждая 

или опровергая их с помощью цитат; 

– составлять на доступном для второклассника языке 

инструкции/правила, грамотно оформлять их на письме. 

1

4 

Лисьи 

забавы 

Решение 

логических задач с 

помощью таблицы; 

столбчатая диаграмма, 

чертёж. 

– Определять дату по календарю; 

– находить необходимую информацию в тексте и выполнять 

математические вычисления;  

– записывать краткую запись и решение задач; 

– решать логические задачи с помощью таблицы; 

– анализировать данные, представленные в столбчатой диаграмме, 

дополнять недостающие в диаграмме данные; 

– составлять вопросы, ответы на которые можно узнать по данным 

столбчатой диаграммы; 

– читать простейшие чертежи, выполнять построения на чертеже в 

соответствии с данными задачи. 

1

5 

Безопасн

ость  

денег на  

банковск

ой карте 

Правила 

безопасности при 

использовании 

банковских карт. 

– Иметь представление об элементах, расположенных на лицевой и 

оборотных сторонах банковской карты, объяснять их назначение; 

– находить необходимую информацию в тексте задания; 

 – формулировать правила безопасности при использовании 

банковских карт. 

1

6 

Лисьи 

норы 

 

Устройство 

лисьей норы, свойства 

лесной земли, песка и 

глины, состав почвы. 

– Иметь представление об устройстве лисьих нор; 

– проводить простейшие опыты по определению свойств лесной земли, 

песка и глины, состава почвы; 

– делать выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, от чего зависит плодородие почвы. 

1

7 

Обыкнове

нные  

кроты 

Содержание 

научно-познавательного 

текста.  

– Определять тип текста; 

– составлять описание крота на основе прочитанного текста; 

– разгадывать ребусы и соотносить слова-ассоциации; 

– соединять линиями части предложений и определять их 
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последовательность в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– составлять вопросы по предложенным предложениям; 

– находить синонимы к предложенному слову; 

– писать сочинение-рассуждение по заданной теме; 

– определять название раздела, в котором может быть размещён текст. 

 

1

8 

Про крота Сложение в 

пределах 100.  

Логические 

задачи. Диаграмма. 

– Решать задачи логического характера; 

– решать задачи с использованием данных таблицы; 

– решать задачи на основе данных диаграммы; 

– решать примеры на основе предложенной цепочки примеров; 

– определять цвета геометрических фигур на основе верных 

высказываний. 

1

9 

Про 

кредиты 

Кредит. 

Ипотечный кредит. 

Автокредит. Кредит 

наличными. 

– Объяснять, что такое «кредит»; 

– определять виды кредитов; 

– понимать, чем отличаются друг от друга разные виды кредитов; 

– определять сумму переплаты по кредиту; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден банку по срокам его 

оплаты; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден клиенту банка по срокам 

его оплаты. 

2

0 

Корень – 

часть растения 

Корень. Виды 

корневых систем. 

Видоизменённые корни. 

– Называть части цветочных растений; 

– объяснять, для чего растению корень; 

– доказывать, что рост растения начинается с корня; 

– называть виды корневых систем; 

– называть видоизменённые корни. 

2

1 

Эдуард 

Шим.  

Тяжкий 

труд 

Содержание 

художественного текста. 

– Определять книгу, в которой можно прочитать предложенный 

художественный текст; 

– определение лексического значения слова; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– находить в тексте предложение по заданному вопросу; 

– разгадывать ребусы и соотносить полученные ответы со словами;  



 

275  

– определять главную мысль текста; 

– определять, чему учит текст; 

– строить связное речевое устное или письменное высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

2

2 

Про ежа Решение 

выражений, столбчатая и 

круговая диаграмма, 

названия месяцев. 

– Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с 

буквами и читать название насекомого; 

– определять время с помощью скорости и расстояния; 

– определять данные столбчатой диаграммы, находить часть от числа и 

записывать результаты в таблицу, результаты таблицы переносить в круговую 

диаграмму; 

– отвечать на вопросы на основе полученных данных; 

– определять последовательность маршрута на основе схемы; 

– записывать слова с помощью кода; 

– называть месяцы, сравнивать количество месяцев. 

2

3 

Про 

вклады 

Вклад, вкладчик, 

срочный вклад, вклад до 

востребования. 

– Давать определение вклада; 

– называть виды вкладов: срочный вклад, вклад до востребования; 

– объяснять, что такое банковский процент по вкладам; 

– объяснять, как считают банковский процент по вкладам; 

– объяснять, почему банки выплачивают проценты. 

2

4 

Занимате

льные 

особенности 

яблока 

Яблоко, свойства 

яблока. 

– Объяснять, почему яблоко в месте разреза темнеет, а при покрытии 

разреза соком лимона не темнеет; 

– объяснять, почему яблоко плавает; 

– объяснять, почему яблоко отталкивается от магнита; 

– объяснять, почему неспелое яблоко кислое; 

– находить на срезе яблока рисунок звезды. 

2

5 

Полевой 

хомяк 

Содержание 

научно-познавательного 

текста. 

– Определять вид текста; 

– составлять описание хомяка на основе прочитанного текста; 

– дополнять описание хомяка на основе рисунка; 

– придумывать сравнения; 

– составлять вопросы по данным предложениям; 

– отвечать на вопросы на основе полученных сведений; 

– разгадывать ребусы и объяснять значение слова; 
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– определять сведения, которые удивили; 

– составлять план при подготовке к сообщению. 

2

6 

Про 

полевого  

хомяка 

Решение 

выражений, столбчатая и 

круговая диаграммы, 

именованные числа, 

четырёхугольники. 

– Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с 

буквами и читать название животного; 

– строить столбчатую диаграмму на основе имеющихся данных; 

– отвечать на вопросы на основе имеющихся данных; 

– находить путь хомяка на основе заданного условия, доказывать, что 

путь выбран правильно; 

– записывать именованные числа в порядке возрастания; 

– строить четырёхугольники по заданному условию. 

 

2

7 

Ловушки 

для денег 

Доходы, расходы, 

прибыль, дефицит, 

профицит. 

– Определять доходы, расходы и прибыль; 

– отличать желаемые покупки от необходимых; 

– рассуждать, как поступать в различных ситуациях при покупке 

товара; 

– объяснять, что такое дефицит и профицит; 

– рассуждать, как не тратить напрасно деньги. 

2

8 

Про 

хомяка и его 

запасы 

Горох, свойства 

прорастания гороха. 

– Называть растения, плоды которых составляют основу питания 

хомяка; 

– объяснять и доказывать, как влажность и воздух влияют на 

прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, что для роста, особенно в первое время, 

проростки используют вещества, запасённые в самих семенах; 

– объяснять и доказывать, как влияет наличие света на прорастание 

семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет температура на прорастание 

семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет глубина посева на прорастание 

семян; 

– определять правильную последовательность прорастания семян 

гороха. 

2 Про Содержание – Определять тип текста, его тему; 
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9 бобров текста,  

текст-описание. 

– находить выделенное в тексте словосочетание и объяснять его 

лексическое значение; 

– находить среди предложенных вариантов вопросы, на которые 

можно/нельзя найти ответы в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанного; 

– сравнивать тексты; 

– определять сведения, которые удивили; 

– составлять речевое высказывание в письменной форме. 

3

10 

Бобры-

строители 

Диаметр, длина 

окружности, решение 

практических задач. 

– Иметь представление о диаметре окружности; 

– анализировать данные таблицы, устанавливая закономерности её 

заполнения; 

– находить приблизительное значение диаметра окружности, зная 

длину окружности; 

– заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

– выбирать нужные для проведения измерений инструменты; 

– работать с чертежом; 

– решать логические задачи. 

3

1 

Такие  

разные 

деньги 

Валюта, курс для 

обмена валюты, деньги 

разных стран. 

– Иметь представление о валюте как национальной денежной единице; 

– находить необходимую информацию в тексте и на иллюстрациях к 

заданиям; 

– устанавливать принадлежность денежной единицы стране; 

– иметь представление о банковской операции «обмен валюты». 

3

2 

Материал 

для плотин 

Строение 

древесины дерева, 

определение возраста 

дерева. 

– Иметь представление о составе древесины 

– проводить простейшие опыты по изучению свойств древесины 

разных пород деревьев; 

– делать выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, что такое твёрдые и мягкие породы деревьев. 

3

3 

Позвоноч

ные животные 

Рыбы, птицы, 

рептилии, амфибии, 

млекопитающие. 

– Называть группы позвоночных животных; 

– называть признаки пяти групп позвоночных животных; 

– определять название животного по описанию; 

– выбирать признаки земноводного животного; 

– выбирать утверждения, которые описывают признаки животного; 
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– выбирать вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте; 

– составить описание внешнего вида рыбы с указанием признаков 

этого животного; 

– рассуждать об открытии, сделанном на занятии. 

3

4 

Встреча 

друзей 

 – Находить необходимую информацию в тексте задания; 

– понимать, что такое «валюта», «курс рубля», «кредит», «банковский 

вклад», «процент по вкладу»; 

– анализировать и дополнять недостающие в таблице данные; 

– выполнять письменное и устное сложение чисел в пределах 1000. 
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3 класс 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Функциональная грамотность»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для третьего класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 3 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 

часе в неделю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-

научной грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и 

финансовой грамотности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные 

тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 

текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 

слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, 

виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные 

доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 
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Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на 

нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и другим предметам. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п/п 

Тема 
Предмет 

изучения 
Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Про 

дождевого 

червяка 

Тип текста. 

Содержание научно-

познавательного 

текста.  

– Определять тип текста; 

– дополнять предложение словами из текста; 

– определять периоды развития дождевого червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые черви – это настоящие сокровища, 

живущие под землёй;  

– определять на основе теста способ питания дождевых червей; 

– находить предложение, соответствующее рисунку; 

– выбирать утверждения, соответствующие тексту; 

– составлять вопрос по содержанию текста; 

– называть дополнительные вопросы, ответов на которые нет в тексте. 

3 Кальций Содержание 

научно-

познавательного 

текста. 

– Работать с кластером; 

– Дополнять предложение словами из текста; 

– определять, что такое минерал; 

– называть стройматериалы, содержащие кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые соответствуют прочитанному тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

5 Сколько 

весит облако? 

Тип текста. 

Главная мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– дополнять предложения; 

– выбирать вопросы, на которые можно найти ответы в тексте; 

– дополнять план текста; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– определять название книг с достоверными сведениями. 

7 Хлеб – 

всему голова 

Тип текста. 

Главная мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 

– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 

– записывать предложение, которое соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 

– определять порядок следования предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 

9 Про мел Главная мысль 

текста. Содержание 

текста. 

– Заполнять кластер о происхождении мела; 

– составлять вопрос по готовому ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 
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– работать с толкованием слова; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– составлять план текста в виде вопросов; 

– составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 

1

1 

Про мыло Содержание 

научно-

познавательного 

текста. 

– Дополнять предложение; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, которое соответствует рисунку; 

– находить в тексте предложение по заданному условию; 

– дополнять текст по заданному условию; 

– определять даты принятия гербов. 

 

1

3 

История 

свечи 

Содержание 

научно-

познавательного 

текста. 

– Давать определение слова; 

– записывать ответ на поставленный вопрос; 

– определять слово по его лексическому значению; 

– называть вещества, которые используют при изготовлении свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить ответы в тексте; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на основе прочитанного текста; 

– называть правила безопасности при использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– отвечать на поставленный вопрос. 

1

5 

Магнит Содержание 

научно-

познавательного 

текста. 

– Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 

– находить ответ на поставленный вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия между предметами; 

– называть предметы, о которых говорится в тексте; 

– рассказывать о прочитанном произведении. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2 Дождевые 

черви 

Дождевые 

черви  

– Называть части тела дождевого червя; 

– объяснять, какую роль играют щетинки в жизни животного; 

– рассказывать, чем питается дождевой червь; 

– объяснять, почему во время дождя дождевые черви выползают на 

поверхность земли; 

– наблюдать, как дождевые черви создают плодородную почву; 

– заполнять таблицу-характеристику на дождевого червя. 

4 Полезный 

кальций 

Кальций – Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что происходит с костями и 

скорлупой яйца, если из них удалить кальций; 

– составлять суточное меню с молочными продуктами; 

– дописывать вывод о необходимости кальция для организма. 

6 Про облака Облака – С помощью опыта показывать образование облаков; 

– объяснять, почему облака увеличиваются в размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 

– определять погоду по облакам.  

8 Про хлеб и Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства и различия ржи и пшеницы; 
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дрожжи – описывать внешний вид ржаного и пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову «дрожжи»; 

– проводить опыт, показывающий влияние температуры на процесс 

брожения; 

– проводить опыт, показывающий влияние сахара на процесс 

брожения; 

– проводить опыт, доказывающий образование углекислого газа при 

брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что вкус и качество хлеба зависят от 

выдержки теста. 

1

0 

Интересно

е вещество – мел 

Мел. – Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в воде; 

– называть, из чего состоит мел; 

– доказывать, что мел содержит карбонат кальция; 

– определять состав мела; 

– называть области применения мела. 

1

2 

Чем 

интересно мыло и 

как оно 

«работает» 

Мыло – Называть виды мыла; 

– исследовать мыло в сухом виде; 

– показывать, что при намокании мыла появляется пена; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло очищает воду от масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло уменьшает поверхностное 

натяжение воды; 

– исследовать с помощью лупы мыльные пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри образуются из жидкого мыла. 

1

4 

Про свечи Свеча – Рассказывать о строении свечи; 

– рассказывать о зонах пламени свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

– объяснять, почему внутри ёмкости поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит возгорание дыма. 

1

6 

Волшебны

й магнит 

Магнит  – Называть виды магнитов; 

– определять опытным путём, какие предметы притягивает магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что магнитная сила действует через 

стекло и другие предметы; 

– показывать с помощью опыта, что магнит может намагничивать 

металлические предметы; 

– рассказывать о том, что магнит имеет два полюса; 

– показывать с помощью опыта, как можно создать компас. 

Проверочная работа 

1

7 
Проверь 

себя 

Материал, 

изученный в первом 

полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных в первом полугодии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Блок «Финансовая грамотность» 

1

8 

Что такое 

«бюджет»? 

Федеральный 

бюджет, уровни 

бюджета, дефицит, 

профицит. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«бюджет», «налоги»; «дефицит», «профицит»; 

– понимать, из каких уровней состоит бюджетная система России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они 

расходуются; 

– выдвигать свои предположения и уметь аргументировать свой ответ; 

– уметь слушать и слышать собеседника. 
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2

0 

Семейный 

бюджет 

Семейный 

бюджет, доходы и 

расходы.  

– Объяснять значение понятия «семейный бюджет»; 

– понимать, как в семье появляются доходы; 

– делить расходы на «обязательные», «желаемые и «непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 

– формулировать высказывание в устной и письменной речи на 

заданную тему. 

2

2 

Откуда в 

семье берутся 

деньги? Зарплата 

 

Понятие 

заработной платы, 

виды зарплаты. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«заработная плата», «фиксированная зарплата», «аванс», «премия» и 

«гонорар»;  

– анализировать данные, представленные в виде графика; 

– приводить примеры различных профессий; 

– объяснять, отчего может зависеть размер заработной платы. 

2

4 

Откуда в 

семье берутся 

деньги? Пенсия и 

социальные 

пособия 

Пенсия, 

досрочная пенсия, 

пособия для разных 

категорий граждан. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: «пенсия», 

«досрочная пенсия», «пособие»;  

– на доступном для третьеклассника уровне определять основание для 

назначения досрочной пенсии; 

– называть пособия, которые получают граждане нашей страны; 

– определять, какие пособия относятся к регулярным, а какие – к 

эпизодическим. 

2

6 

Откуда в 

семье берутся 

деньги? 

Наследство, 

вклад, выигрыш 

Наследство, 

вклад, выигрыш. 

–– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«случайный доход», «выигрыш», «клад», «наследство» и «движимое и 

недвижимое имущество»;  

– понимать, что выигрыш облагается налогом; 

– иметь представления о налогах, которые человек должен заплатить от 

доходов, полученных в виде выигрыша; 

– понимать, как должен поступить человек, нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек может получить в наследство. 

2

8 

На что 

тратятся 

семейные деньги? 

Виды расходов 

Классификация 

расходов по 

различным 

основаниям. 

–– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«обязательные расходы», «желаемые расходы», «непредвиденные расходы», 

«текущие расходы», «капитальные расходы», «чрезвычайные расходы», 

«ежемесячные расходы», «ежегодные расходы», «сезонные расходы», 

«разовые расходы», 

– определять, к какой группе относятся те или иные расходы. 

 

3

0 

На что 

тратятся 

семейные деньги? 

Обязательные 

платежи 

Виды 

обязательных 

платежей. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«коммунальные платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»;  

– объяснять, почему обязательные платежи нужно платить вовремя; 

– на примере различных ситуаций определять вид обязательного 

платежа. 

3

2 

Как 

сэкономить 

семейные деньги? 

Экономия 

семейного бюджета. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«экономия семейного бюджета», «продовольственные товары», 

«непродовольственные товары»;  

– формулировать простые правила экономии семейного бюджета; 

– на доступном для третьеклассника уровне объяснять, почему 

необходимо экономить семейный бюджет. 

Блок «Математическая грамотность» 

1

9 

Расходы и 

доходы бюджета 

Сравнение 

доходов и расходов. 

Дефицит и профицит. 

– Определять дефицитный и профицитный бюджет; 

– анализировать данные, представленные на инфографике, и на основе 

этих данных заполнять таблицу; 

– выполнять вычисления по таблице; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному решению; 
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– формулировать вопрос задачи. 

2

1 

Планируем 

семейный бюджет 

Доходы и 

расходы в семейном 

бюджете. 

– анализировать данные, представленные в таблице, и по этим данным 

выполнять необходимые вычисления; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, деление 

круглого числа на однозначное; 

– анализировать данные столбчатой диаграммы; 

– выполнять умножение двузначного числа на однозначное путём 

сложения одинаковых слагаемых; 

– выполнять чертёж к задаче и записывать её решение. 

2

3 

Подсчитыв

аем семейный 

доход 

Семейный 

доход в таблице, на 

диаграмме. 

– Анализировать график и по данным графика заполнять таблицу; 

– выполнять сложение круглых многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора среднее арифметическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на основе этих данных дополнять 

недостающие подписи на круговой диаграмме; 

– самостоятельно составлять круговую диаграмму. 

2

5 

Пенсии и 

пособия 

Прожиточный 

минимум, 

минимальная пенсия, 

пособия. 

– Анализировать данные, представленные в таблице; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась пенсия за определённый период; 

– заполнять таблицу на основе текстового материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских пособий. 

2

7 

Подсчитыв

аем случайные 

(нерегулярные) 

доходы 

Налог на 

выигрыш, доход от 

выигрыша в лотерею. 

– Определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить налог с 

выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в лотерею; 

– под руководством учителя с помощью калькулятора находить 

процент от числа. 

2

9 

Подсчитыв

аем расходы 

Обязательные 

и непредвиденные 

расходы. 

– Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, необходимую для выполнения 

задания; 

– подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть от 

семейного дохода они составляют; 

– подсчитывать, какую часть семья откладывает на непредвиденные 

расходы. 

 

 

3

1 

Расходы на 

обязательные 

платежи 

Обязательные 

платежи 

– Определять, какие налоги должна платить семья; 

– анализировать данные диаграммы и на основе этих данных заполнять 

таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные обязательные расходы; 

– пользоваться калькулятором; 

– объяснять причину уменьшения или увеличения обязательных 

платежей; 

– выполнять сложение и вычитание многозначных чисел. 

 

 

 

3

3 

Подсчитыв

аем 

сэкономленные 

деньги 

Экономия 

семейного бюджета. 

– Под руководством учителя решать составные задания на нахождения 

количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой; 

– находить часть от числа. 
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Проверочная работа 

3

4 

Проверь 

себя 

Материал, 

изученный во втором 

полугодии. 

– Ориентироваться в понятиях, изученных во втором полугодии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 
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4 класс 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Функциональная грамотность»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для четвёртого класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 4 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 

часе в неделю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественно-научной грамотности, во втором полугодии – по формированию 

математической и финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, 

последовательность проведения занятий можно изменить. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; основная 

мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная 

оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 

картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / 

однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, 

сроки посадки, возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18-25): потребительская корзина, состав 
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потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 

страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 

благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26-33): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера 

скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться 

калькулятором. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

   Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, 

знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
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– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п

/п 

Тема 
Предмет 

изучения 
Формируемые умения  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Старин

ная женская 

одежда 

Содержани

е научно-

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– озаглавливать текст; 

– определять тему; 

– определять главную мысль; 

– составлять план в виде вопросов; 

– с помощью текста определять название женской одежды; 

– с помощью рисунка вписывать в текст название старинной женской одежды; 

– объяснять значение слова; 

– приводить примеры современной женской одежды. 

2 Старин

ные женские 

головные 

уборы 

Содержани

е научно-

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– составлять план, используя слова из текста; 

– объяснять значения слов; 

– определять по описанию названия головных уборов; 

– приводить примеры современных головных уборов. 

3 Старин

ная мужская 

одежда и 

головные 

уборы 

 

Содержани

е научно-

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– вписывать пропущенные слова в текст; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– оформлять план текста; 

– определять с помощью описания название предмета. 

4 Жилищ

е крестьянской 

семьи на Руси 

Содержани

е научно-

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– рассуждать и записывать своё мнение о различии между предметами; 

– отвечать на вопросы по тексту; 

– рассуждать, давать определение слова; 

– называть элементы оформления избы. 

5

-6 

Внутре

ннее убранство 

и предметы 

обихода 

русской избы 

Содержани

е научно-

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– письменно отвечать на вопросы; 

– называть предметы печной утвари; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– рассуждать и записывать своё мнение о предложенном выражении; 

– соотносить описание предметов с их рисунками; 

– описывать назначение предметов; 

– составлять обобщающий план. 

7 История 

посуды на 

Руси 

Содержани

е научно-

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– соотносить рисунок и его название; 

– работать с толковым словарём; 

– рассуждать и записывать ответ на вопрос; 

– записывать ответ на вопрос по его началу; 

– определять части предмета, называть их; 

– определять порядок предложений в тексте; 

– дополнять текст по заданному условию. 

8 Какие 

деньги были 

раньше в 

Содержани

е научно-

познавательного 

– Определять лексическое значение слова с помощью Википедии; 

– называть опорные фразы, с помощью которых можно дать ответ на вопрос; 

– определять тему текста; 
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России текста. – составлять план текста; 

– находить информацию в Интернете; 

– записывать названия монет в порядке их возрастания; 

– указывать названия современных денег. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

9 Томат Томат. – Называть части растения; 

–  объяснять, что значит «многогнёздная ягода»; 

– определять горизонтальный и вертикальный срез; 

– указывать количество гнёзд; 

– объяснять, почему плоды у помидора – это ягода; 

– называть части плода помидора; 

– объяснять, что такое пасынок у помидора; 

– работать с таблицей. 

1

0 

Болгарс

кий перец 

Болгарский 

перец. 

– Объяснять, что такое паприка; 

– называть части растения; 

– рассказывать о строении плода перца; 

– определять форму плода перца; 

– рассказывать о строении семени перца; 

– делать выводы на основе полученной информации. 

1

1 

Картоф

ель 

Картофель. – Называть части растения; 

– объяснять, чем отличаются плоды картофеля от плодов томата; 

– объяснять, какой вывод сделали и почему; 

– объяснять, почему после нарезки картофеля на разделочной доске остаются белые 

следы; 

– объяснять, почему нужно сажать разные сорта картофеля; 

– объяснять, что такое крахмалистость; 

– определять срок созревания картофеля; 

– объяснять, почему нельзя использовать в пищу позеленевший картофель; 

– называть способы размножения картофеля. 

1

2 

Баклажа

н. Семейство 

Паслёновые 

Баклажан. – Называть представителей семейства Паслёновые; 

– объяснять, что такое соланин; 

– называть благоприятные условия для прорастания семян; 

– определять условия, необходимые для прорастания семени баклажана;  

– определять глубину посева семян; 

– заполнять таблицу наблюдений за ростом растений. 

1

3 

Лук Лук. – Называть части лука; 

– называть способы выращивания лука зимой на подоконнике; 

– называть этапы выращивания лука; 

– наблюдать за ростом лука и записывать данные в таблицу. 

1

4 

Капуста Капуста. – Называть виды капусты; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– называть части капусты; 

– исследовать капусту в разрезе; 

– рассказывать о размножении капусты; 

– проводить опыты с цветной капустой. 

1

5 

Горох Горох. – Рассказывать о строении гороха; 

– рассказывать о строении семени гороха; 

– объяснять, почему горох обладает взрывной силой; 

– определять, что горох является холодостойким растением; 

– проводить опыт по проращиванию гороха, сравнивать результаты двух опытов. 

1

6 

Грибы Грибы. – Называть части гриба; 

– называть виды грибов; 
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– рассказывать о плесневых грибах; 

– называть грибы-невидимки; 

– проводить опыт по выращиванию плесени; 

– называть грибы-паразиты. 

Творческое занятие 

1

7 

Творчес

кая работа 

По выбору. – Выбрать тему для творческой работы; 

– выполнять творческую работу; 

– представлять классу творческую работу. 

Блок «Финансовая грамотность» 

1

8 -

19 

Потреб

ительская 

корзина 

Состав 

потребительской 

корзины. 

– Объяснять на доступном для четвероклассника уровне, что такое «потребительская 

корзина»; 

– понимать, почему подсчитывается прожиточная корзина для трёх категорий 

населения; 

– объяснять, почему различается стоимость потребительской корзины в разных 

регионах нашей страны; 

– объяснять, что входит в состав потребительской корзины россиянина. 

2

0 

Прожит

очный  

миниму

м 

Назначение 

прожиточного 

минимума. 

– Понимать значение и правильно использовать термины «прожиточный минимум», 

«минимальный размер оплаты труда»; 

– объяснять, на что влияет прожиточный минимум; 

– объяснять, почему различается размер прожиточного минимума в разных регионах 

нашей страны; 

– объяснять, почему различается размер прожиточного минимума для разных 

категорий населения нашей страны. 

2

1 

Инфляц

ия 

Инфляция. – Понимать значение и правильно использовать термины «прожиточный минимум», 

«инфляция»; 

– анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

– называть уровни инфляции; 

– понимать значение инфляции для экономики. 

2

2 - 

23 

Распрод

ажи, скидки, 

бонусы 

Акции, 

распродажа, 

скидки, бонусы, 

кешбэк. 

– Понимать значение и правильно использовать термины: «распродажа», «скидка», 

«бонусная программа», «программа лояльности», «бонусы», «кешбэк»; 

– понимать, что все акции, проводимые торговыми точками, предназначены для 

увеличения доходов магазинов и привлечения покупателя; 

– понимать, что чем больше процент скидки, тем меньше мы платим за товар; 

– формировать навыки грамотного покупателя. 

2

4 

Благотв

орительность 

Благотвори

тельность. 

– Понимать значение и правильно использовать термины «благотворительность», 

«благотворительный фонд»; 

– называть группы населения, которые могут нуждаться в благотворительной помощи; 

– объяснять необходимость оказания благотворительной помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

2

5 

Страхов

ание 

Виды 

страхования. 

– Понимать значение и правильно использовать термины «страхование», «страховка», 

«полис»; 

– называть виды страхования; 

– называть различные страховые риски. 

Блок «Математическая грамотность» 

2

6 

В 

бассейне 

Расписание 

занятий, выгодная 

покупка. 

– Анализировать расписание занятий с целью определения свой занятости; 

– решать задачи на определение стоимости покупки; 

– определять, какая из двух покупок является более выгодной; 

– решать задачи на определение скорости плавания; 

– решать логические задачи. 

2

7-

28 

Делаем 

ремонт 

Смета 

ремонта, расчёт 

стоимости 

– Понимать, что такое «смета»; 

– решать задачи на расчёт количества необходимого материала для ремонта кухни; 

– решать задачи на расчёт стоимости необходимого материала для ремонта кухни; 
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строительных 

материалов. 

– читать простые чертежи и наносить на них известные размеры. 

2

9 

Праздн

ичный торт 

Рецепт 

торта, задачи на 

тройку величин 

«цена, количество, 

стоимость». 

– Работать с таблицами; 

– подсчитывать стоимость продуктов для торта; 

– определять, какие продукты выгоднее купить для того, чтобы уменьшить стоимость 

затрат на приготовление торта; 

– сравнивать цену различных товаров, выполняя необходимые преобразования; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

3

0 

Обустра

иваем  участок 

Расходы на 

обустройство 

участка, площадь 

и периметр 

– Читать простой чертеж и определять его масштаб; 

– находить площадь и периметр участка и построек на нём; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

3

1-

32 

Поход в 

кино 

 

Расходы на 

поход в кино. 

– Находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

3

3 

Отправ

ляемся в 

путешествие 

Расходы на 

путешествие. 

– Находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

Творческая работа 

3

4 

Составл

яем словарик 

по финансовой 

грамотности 

Понятия по 

финансовой 

грамотности, 

изученные в 1-4 

классах. 

– Понимать значение и правильно использовать финансовые термины; 

– иллюстрировать изученные понятия; 

– составлять математические задачи с изученными финансовыми терминами; 

– работать самостоятельно и в парах; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

2.1.17. Двигательная активность «Подвижные игры»  

I. Пояснительная записка 

Программа курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-4 класс разработана в 

соответствии со следующими документами:   

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»); 

  Авторская программа – «Подвижные игры» Баскаева Е.А,2013г. 

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе-интернате. Данная программа направлена на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья младших школьников. 
Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх 

создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. Увлеченные 
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сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, 

не замечая усталости. 

Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети 

практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях 

природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные подвижные игры 

являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений; 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к 

победе. Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, коллективный 

характер.  
Цель программы. Создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. На реализацию курса внеурочной деятельности отводится 1 час в неделю, 

программа рассчитана на 135 часов: 1класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Срок 

реализации программы: 4 года 

                                 II. Содержание курса внеурочной деятельности 

              Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности. Контроль и оценка 

результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания 

изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, конкурсы, ролевые игры, выполнение заданий соревновательного 

характера, оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность 

по распространению ЗОЖ), результативность участия в конкурсных программах и др. 

«Подвижные игры» 

1 класс (33 часа) 

Игры с бегом. (6ч) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 
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Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У 

медведя во бору». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра 

«Краски». 

 Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом. (6 часов) 
Теория. История возникновения игр с мячом. 
Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто меткий?» 

Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 

Игра с прыжками. (4 часа) 
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра 

«Лягушата и цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Игры малой подвижности. (5 часов) 
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 
Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 
Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

 Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Зимние забавы. (3 часа) 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 
Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров». 

 Игра «Гонки снежных комов». 

 Игра «Клуб ледяных инженеров». 

 Игра «Мяч из круга». 
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 Игра «Гонка с шайбами». 

 Игра «Черепахи». 

Эстафеты. (4 часа) 
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 

 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры. (5 часов) 
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 
Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан-ба» 

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

2 класс (34 часа) 
Игры с бегом (6 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении 
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». 

Игра «Вороны и воробьи» 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров».  

 Игра «Пустое место». 

 Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

Игры с прыжками (4часа) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 
Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со 

скакалкой 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра «Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 

Игры с мячом (6часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при играх с мячом. 
Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра «Передал – садись». Игра «Свечи». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 

            Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 

 Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 
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Игры малой подвижности (4 часа) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой 

подвижности. 
Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и 

великаны». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». 

Игра «Чемпионы скакалки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

 Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «Лабиринт». Игра «Что 

изменилось?» 

Зимние забавы (4 часа) 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при катании 

на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности. 
Практические занятия: 

 Игра «Лепим снежную бабу». 

 Игра «Лепим сказочных героев». 

 Игра «Санные поезда». 

 Игра «На одной лыже». 

 Игра «Езда на перекладных» 

Эстафеты (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 
Способы деления на команды. Считалки 
Практические занятия: 

 Веселые старты 

 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 

 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 

 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 

Игровая терминология. 
Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 

 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

                                                            3 класс (34 часа) 

Игры с бегом (5 часов) 
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». 

Игра «Круговые пятнашки» 
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 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра 

«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

            Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская 

лапта» 

Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 
Виды прыжков. Разучивание считалок. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности (6 часов) 
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». 

Игра «Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра «Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 

Зимние забавы (3 часа) 
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 
Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

 Игра «Строим крепость». 

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика». 

 Игра «Меткой стрелок». 

Эстафеты (6 часов) 
Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», «Поезд». 
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Народные игры (4 часа) 
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на 

праздниках. 
Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

4 класс (34 часа) 
Игры с бегом (5 часов) 
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. 

Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

            Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 
Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

Игра малой подвижности (6 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 
Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

 «Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы (3 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. 
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Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и 

торможение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу». 

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

 Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты (5 часов) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 
Способы деления на команды. Повторение считалок. 
Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Народные игры (5 часов) 
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 

Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, беседа, 

считалки, загадки, стихи, кроссворды, экскурсии, пословицы, поговорки, встречи со 

специалистами, народные приметы, ребусы. 

Приёмы и методы 
При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

 практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. 

             III. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
      Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей  

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

 действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки  

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса,  

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры  

на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных  

коммуникативных задач; 

 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе  
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в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и  

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством  

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма,  

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях  

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,  

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать  

физические упражнения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими 
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упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 



 

 
 

IV. Тематическое планирование 
 

1 класс 

№ П/П Наименование 

раздела 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Игры с бегом 

6 часов 

ТБ. Игра «Фигуры». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game  
2 Игра «Волки, зайцы, лисы». 1 

3 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на 

прогулке». Игра «У медведя во бору». 

1 

4 Игра «Второй лишний». 1 

5 Игра ««Фигуры». 1 

6 Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 1 

7 Игры с мячом 

6 часов 

Игра «Мяч по полу». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
8 Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». 

1 

9 Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и 

метатели». 

1 

10 Игра «Передача мяча в колоннах». Игра 

«Гонка мячей». 

1 

11 Игра «Мяч соседу». 1 

12 Игра «Подвижная цель». 1 

13 Игры с прыжками 

4 часа 

Игра «Прыгающие воробышки». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
14 Игра «Удочка». Игра «Лягушата и цапля». 1 

15 Игра «Зеркало». 1 

16 Игра «Выше ножки от земли». 1 

17 Игры малой 

подвижности 

Игра «Альпинисты». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
18 Игра «Красный, зелёный». Игра «Поезд». 1 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746364634&usg=AOvVaw3-wBT4z8A175termAja2o3
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746376494&usg=AOvVaw0XQZWE2SACNb2SyP7-RhUQ
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746388244&usg=AOvVaw06JwGmqfk2kAxDJONabZ7e
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746396442&usg=AOvVaw1yQw0r1_Ru4MonVA2SXijL
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19 5 часов Игра «Копна – тропинка – кочки». 1 

20 Игра «Построение в шеренгу». 1 

21 Игра «Кто быстрее встанет в круг». 1 

22 Зимние забавы 

3 часа 

Игра «Гонки снежных комов». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
23 Игра «Мяч из круга». 1 

24 Игра «Гонка с шайбами». 1 

25 Эстафеты 

4 часа 

Знакомство с правилами проведения эстафет. 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
26 Беговая эстафеты. 1 

27 Эстафета с предметами (мячами, обручами, 

скакалками) 

1 

28 Эстафеты на развитие статистического и 

динамического равновесия 

1 

29 Русские народные 

игры 

5 часов 

Игра «Чехарда». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
30 Игра «Золотые ворота» 1 

31 Игра «Чижик» 1 

32 Игра «Золотые ворота» 1 

33 Игра «Чехарда». 1 

2 класс 

  

№ П/П Наименование 

раздела 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Игра с бегом 

6 часов 

ТБ. Игра «Вороны и воробьи» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
2 Игра «Совушка». 1 

3 Игра «День и ночь». 1 

4 Игра «Вызов номеров» 1 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746411309&usg=AOvVaw09x7dtBAdpnY4f-edr6wGv
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746419809&usg=AOvVaw2f16eUSyPn1RvJcmx6kl4_
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746428760&usg=AOvVaw3wlIRaNZ-PjdMtBtjBbFSJ
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746441351&usg=AOvVaw3wvc0iyfivEFapzDojczdN
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5 Игра «Два мороза». 1 

6 Игра «Воробушки». 1 

7 Игры с прыжками 

4 часа 

Игра «Салки на одной ноге 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
8 Игра «Кто выше» 1 

9 Игра «Пингвины с мячом». 1 

10 Игра «Поймай лягушку». 1 

11 Игры с мячом 

6 часов 

Игра «Свечи». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
12 Игра «Передал – садись». 1 

13 Игра «Охотники и утки». 1 

14 Игра «Рак пятится назад». 1 

15 Игра «Кто самый меткий». 1 

16 Игра «Не упусти мяч» 1 

17 Игры малой 

подвижности 

4 часа 

Игра «Карлики и великаны». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
18 Игра «Кошка и мышка». 1 

19 Игра «Чемпионы скакалки». 1 

20 Гимнастические построения, размыкания, 

фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое 

место». Игра «Лабиринт». Игра «Что 

изменилось?» 

1 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746452654&usg=AOvVaw3BwUpCVNDR-Iz9V2QMg7JV
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746459608&usg=AOvVaw3yc1XK-vLWKo2wz0i538mo
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746469326&usg=AOvVaw1jWIpBw5YMjgqHRsYt1A8Q
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21 Зимние забавы 

4 часа 

Игра «Лепим сказочных героев». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
22 Игра «Лепим снежную бабу». 1 

23 Игра «Санные поезда». 1 

24 Игра «Езда на перекладных» 1 

25 Эстафеты 

5 часов 

Эстафеты «Бег сороконожек». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 

26 Эстафеты «Бег по кочкам», 1 

27 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый 

поезд». 

1 

28 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 1 

29 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 

30 Русские народные 

игры 

5 часов 

Игра «Чехарда» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
31 Игра «Бегунок» 1 

32 Игра «Верёвочка» 1 

33  Игра «Котел» 1 

34  Игра "Дедушка - сапожник". 1 

 

3 класс 

№ П/П Наименование 

раздела 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746476753&usg=AOvVaw05RTffYv84pt_Gc46L6aMo
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746483553&usg=AOvVaw3J7TLQ_zt6sNUvMa_hvjhk
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746493174&usg=AOvVaw2NGHUhPhT_EhNT-mGNuGZv
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3  Игры с бегом 

5 часов 

ТБ. Игра «Челнок». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
4  Игра «Змейка». 1 

5  Игра «Филин и пташки» 1 

6  Игра «Круговые пятнашки» 1 

7  Игра «Много троих, хватит двоих» 1 

8  Игры с мячом 

5 часов 

Игра «Свечи ставить» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
9  Игра «Мячик кверху». 1 

10  Игра «Летучий мяч». 1 

11  Игра «Защищай город». 1 

12  Игра «Попади в цель». 1 

13  Игры с прыжками 

5 часов 

Игра «Дедушка – рожок». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
14  Игра «Воробушки и кот». 1 

15  Игра «Переселение лягушек». 1 

16  Игра «Борьба за прыжки». 1 

17  Игра «Кто первый?». 1 

18  Игры малой 

подвижности 

6 часов 

Игра «Перемена мест». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
19  Игра «Запрещенное движение». 1 

20  Игра «Море волнуется». 1 

21  Игра «Колечко». 1 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746508631&usg=AOvVaw3iEzZplLgI90UIpCuq2wM5
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746520928&usg=AOvVaw3TU1RS3vgYC_6J9gpA_yqr
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746529535&usg=AOvVaw3kABivw5EsWgEwUrumyBfo
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746540163&usg=AOvVaw2x3AP8adJrw4-5c8zkowxq


 

310  

22  Игра «Краски». 1 

23  Игра «Перемена мест» 1 

24  Зимние забавы 

3 часа 

Игра «Строим крепость». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
25  Игра «Меткий стрелок». 1 

26  Игра «Лепим снеговика». 1 

27  Эстафеты 

 

6 часов 

Эстафеты «Передал – садись» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
28  Игра «Скакалка под ногами». 1 

29  Эстафета «Вызов номеров». 1 

30  Эстафета «Челночный бег», «По цепочке». 1 

31  Эстафета «Ведерко с водой», «Нитки 

наматывать». 

1 

32  Эстафета «Кати большой мяч впереди себя». 1 

33  Народные игры 

 

4 часа 

Игра «Гуси - лебеди» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
34  Игра "Горелки". 1 

35  Игра «Мотальщицы» 1 

36  Игра "Мишени". 1 

4 класс 

№ П/П Наименование 

раздела 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746549560&usg=AOvVaw2XT3QLLrkrrG_2ZthNKfeQ
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746554482&usg=AOvVaw3kEo7QPX09MvOiovln-gKP
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746565855&usg=AOvVaw2yG8Ad8TdqfXPeBtzSM4el
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37  Игры с бегом 

5 часов 

ТБ. Игра «Мешочек». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
38  Игра «Бег командами» 1 

39  Игра «Городок». 1  

40  Игра «Ловкие ребята». 1 

41  Игра «Пятнашки в кругу». 1 

42  Игры с мячом 

5 часов 

Игра «Мяч среднему». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
43  Игра «Мяч в центре». 1 

44  Игра «Мяч – соседу». 1 

45  Игра «Отгадай, кто бросил. 1 

46  Игра «Мяч в центре». 1 

47  Игры с прыжками 

5 часов 

Игра «Зайцы в огороде». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
48  Игра «Туда- обратно». 1 

49  Игра «белые медведи». 1 

50  Игра «Карусели». 1 

51  Игра «Ловушка». 1 

52  Игра малой 

подвижности 

6 часов 

Игра «Что изменилось?». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
53  Игра «Кто дальше бросит?». 1 

54  Игра «Точный телеграф». 1 

55  Игра «Наблюдатели». 1 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746574479&usg=AOvVaw3THRR9zkOf4qVix3biC8y6
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746582909&usg=AOvVaw1bICPCDa0wbzk7KqAnGdWB
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746591500&usg=AOvVaw05d2aoYt0_M7W12qlEsUGL
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746600114&usg=AOvVaw3CyKKo8lSDQxHM01WQcJkP
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56  Игра «Ориентирование без карты». 1 

57  Игра «Пустое место». 1 

58  Зимние забавы 

3 часа 

Игра «Снежком по мячу». 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
59  Игра «Кто дальше» 1 

60  Игра «Быстрый лыжник». 1 

61  Эстафета 

5 часов 

«Кто первый?», эстафета парами. 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
62  Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча. 

1 

63  Эстафета с лазанием и перелезанием, 1 

64  Эстафета линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под 

ногами». 

1 

65  Эстафета с предметами (скакалки, мячи, 

обручи) 

1 

66  Народные игры 

5 часов 

Игра «Салки с домом» 1 Физкульт.Ура 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game 
67  Игра "Салки". 1 

68  Игра "Малечина - колечина". 1 

69  Игра "Коршун". 1 

70  Игра "Бабки". 1 

https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746617242&usg=AOvVaw0oxIrbo5rhNRMCu7YbL2ia
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746626324&usg=AOvVaw2YtCE_xeEhQC8Zk0GETcx0
https://www.google.com/url?q=https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game&sa=D&source=editors&ust=1669701746634921&usg=AOvVaw0YIgdctteIJabkYLFJ77ol


 

 
 

2.1.17. Азбука общения  

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. С одной стороны, программа 

способствует развитию у воспитанников младшего школьного возраста навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества с ровесниками, с взрослыми. В центре внимания находится 

воспитание у детей доброжелательного отношения к людям, готовности к обсуждению 

проблемных ситуаций и умения находить конструктивные решения. С другой, программа 

оказывает содействие в повышении социальной компетенции обучающихся, воспитанников. 

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной управлять своим 

поведением в соответствии с существующими стандартами, нормами и законами общества. Особое 

внимание в программе уделено общению и усвоению нравственных норм и правил поведения, 

решению проблем вхождения ребенка в социальную среду. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-

личностного развития учащихся обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать 

индивидуальные способности, творческий потенциал собственной личности, формирование 

устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу», как основы 

взаимодействия обучающихся, воспитанников с другими детьми, педагогом и другими взрослыми.  
Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни, педагог использует для организации образовательного процесса 

элементы современных педагогических технологий. 

Учитывая возрастные особенности и возможности развития младшего школьника, важным 

результатом реализации программы, является формирование основ ключевых компетенций 

воспитанника:  

 учебно-познавательная; 

 социально-коммуникативная. 

Цель программы: 

 формировать положительные личностные качества как основу взаимоотношений  

с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления обучающихся, 

воспитанников через самопознание, общение, деятельность; 

 формировать представления об основных семейных отношениях, о жизненно 

необходимых навыках самообслуживания для более успешного ориентирования в окружающем 

социуме. 

Задачи: 

 знакомство воспитанников с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе; 

 формирование у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных 

нормах поведения; 

 развитие механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения; 

 развитие основ личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки; 

 воспитание сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать помощь других; 

 формирование представлений о семье, её значении, о правилах ведения совместного 

хозяйства; 

 формировать основы нравственного поведения, нормы этики в семейном окружении. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

На I уровне ученик будет иметь представление 

 о разносторонних качествах личности и нравственных нормах поведения; 

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках; 

 о конфликтах и способах их разрешения; 



 

314  

 об основных моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и 

др. 

На II уровне ученик будет 

 соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства других, нравственные 

нормы поведения; 

 уметь анализировать поступки свои и других людей; 

 уметь способствовать вступлению в контакт и вести разговор с собеседником; 

 владеть коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия  

с людьми в разных жизненных ситуациях; 

 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения,  

отвержения и т.д. 

На III уровне будет иметь опыт 

 использования норм и правил поведения в различных ситуациях:  

в школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.; 

 адекватной самооценки, ответственности за свои поступки; 

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

С детьми, испытывающими трудности в освоении данной программы и с учётом 

образовательных потребностей воспитанников, организуется индивидуальная и 

дифференцированная работа по основным модулям и направлениям. Так же предусматриваются 

дополнительные индивидуальные занятия, как с воспитателями, так и с узкими специалистами в 

свободное время. 

Программа предполагает включение дозированной информации, снижение или увеличение 

объёма материала, учёт индивидуальных особенностей (физических, психических, возрастных), 

помощь детям через применение индивидуальных карточек, коррекционных игр, заданий, 

упражнений. Освоение материала предполагает использование: яркого, эмоционального 

содержания с опорой на все анализаторы, видеоряд (слайды, плакаты, ТВ, детская литература и 

пособия и т. д.), создание ситуации успеха, ситуации игры, игры-соревнования, ролевых ситуаций, 

творческой работы. 

Содержание программы 

Младший школьный возраст – оптимальный период наиболее активного обучения 

социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов 

разрешения социальных ситуаций. Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в 

общении дети развивают систему нравственных принципов, типичных для общества и социальной 

среды. 

На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы обучающихся, 

воспитанников, развиваются навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Занятия 

призваны способствовать гармонизации отношений воспитанников с окружающей средой, их 

социализации. На занятиях не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются в 

приёмах различных способов поведения.  Так же для адекватного вхождения ребёнка в систему 

социальных отношений необходимо вести работу по семейному воспитанию, т. к. семья для 

ребёнка является первым коллективом, где происходит его развитие, закладывается основы 

будущей личности. Именно здесь формируются первые представления ребёнка о той или иной 

социальной роли: отца, матери, друга и т. д. Предполагается проведение занятий 

комбинированного типа, которые включают в себя теоретический аспект и практическую 

подготовку (теоретические и практические ситуации). 

Межпредметные связи прослеживаются с разными учебными предметами: ознакомление с 



 

315  

окружающим миром, литературным чтением. 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

предусматривает на занятиях: динамические паузы, смену видов деятельности, упражнения 

здоровье сберегающего характера. 

Форма организации учебных занятий – групповая. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности. 
Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей младшего школьного 

возраста (7 – 12 лет).  

Внеурочная деятельность осуществляется в режиме второй половины дня младших 

школьников в части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Место проведения занятий: класс, библиотека, экскурсии. 

Формы проведения занятий: комбинированные и практические занятия, познавательная беседа, 

этическая беседа, профилактическая беседа игра-беседа, игра-занятие, игра - занятие с элементами 

рисования, занятия с использованием художественных средств выразительности, игры (сюжетно-

ролевая, ситуационная), экскурсия, просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, 

детских передач. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (чтение стихотворений, беседы с элементами диалога, обобщающих 

рассказов, ответы на вопросы педагога и детей, сообщение дополнительного материала, 

рассматривание наглядного материала, рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования 

сказок, разбор житейских ситуаций, проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров); 

 практический - проведение игр (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и др.).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

 информацию; 

  репродуктивный, учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, метод примера); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности; 

 приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная ига, эмоциональное воздействие, поощрение); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Формирование базовых учебных действий. 
Основным объектом оценки результатов освоения программы служит формирование у 

учащегося личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

действий, которые направлены на анализ своей социальной деятельности и управление ею. К ним 
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относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать познавательную задачу в практическую;  

- умение контролировать и оценивать свои поступки, вносить коррективы в своё поведение 

на основе оценки учёта характера ошибок; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

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

материальным и духовным ценностям; 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- положительное отношение к учению; 

- желание приобретать новые знания; 

- способность оценивать свои действия; 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- работать по плану; 

- организовывать свое рабочее место с помощью педагога; 

- адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- о биополярных качествах личности и нравственных нормах поведения; 

- о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках; 

- о конфликтах и способах разрешения; 

- основных моделях коммуникативного поведения; 

- о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, на улице, в транспорте и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- вести диалог с педагогом и одноклассниками; 

- задавать вопросы; 

- слушать и отвечать на вопросы других; 

- высказывать свою точку зрения; 

- работать в парах и рабочих группах. 

Формы учёта знаний, умений: фронтальные, индивидуальные. 

Методы текущего контроля. 

 наблюдение за поведением учеников в разных жизненных ситуациях, устный  

фронтальный опрос, беседа, беседа с родителями. 

Программа внеурочной деятельности по направлению «Азбука общения», предполагает 

обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении 

искусства общения, правил безопасности жизнедеятельности; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Текущая проверка знаний даёт возможность проконтролировать, как усвоен программный 

материал, выявить пробелы в знаниях обучающихся, наметить пути их ликвидации в ходе 

дальнейшей работы. Она позволяет узнать, какими способами умственной деятельности и в какой 

степени овладевают обучающиеся, в чем они испытывают трудности и каков характер этих 

трудностей. Текущая проверка приучает детей к систематической работе и обеспечивает 

формирование ряда важных нравственных и волевых качеств: настойчивости, организованности и 

другое. На первых порах обучения надо контролировать каждый момент в поведении детей. 
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Многократное повторение ошибок в общении, поведении приводит к образованию неправильных 

навыков и привычек, которые потом трудно исправить. Поэтому чем младше учащиеся, тем более 

тщательным и разнообразным должен быть контроль за их работой. 

Формой подведения итогов:  

- контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;  

- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

- итоговый контроль проводится в конце каждого направления в форме игры, викторины, 

упражнения-игры. 

Данная программа в каждом классе состоит из разных модулей: 

1 класс: 

1. Учимся общаться  

2. Познай себя  

2 класс 

1. Я – личность 

2.      Я в семье 

3 класс 

1. Я – личность 

2.  Я в школе 

4 класс: 

1. Семья и школа 

2. Я в обществе 

3.  

Учебно-тематический план (1 класс) 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 
Модуль 1. Учимся общаться.16 часов 

1 Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись! 1 

2 Дом, в котором я живу 1 

3 Моё любимое имя 1 

4 Внимательный ли ты слушатель? 1 

5 Мальчики и девочки 1 

6 Ссоры и споры 1 

7 Вежливость - основа воспитанности 1 

8 Подари улыбку 1 

9 Умеет ли разговаривать природа 1 

10 Всё начинается со слова «Здравствуйте» 1 

11 Когда без извинения не обойтись? 1 

12 Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?) 1 

13 Это слово говорят, если вас благодарят 1 

14 Что такое дружба? 1 

15 Вредные привычки 1 

16 В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя) 2 

Итого: 17 часов 
Модуль 2. Познай себя. 16 часов 

1 Я - неповторимый человек 1 

2 Оцени других и себя 1 

3 Что в имени моем? 1 

4 Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? 1 

5 Мой день рождения 1 

6    В здоровом теле – здоровый дух 1 
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7 Ответственность и я 1 

8 Зависть 1 

9 В дружбе сила 1 

10 Знаешь ли ты себя? 1 

11 Правда и ложь 1 

12 Добро и зло 1 

13 Будешь опрятным – будешь приятным 1 

14  Кто меня окружает? 1 

15 Я и мое настроение 1 

16 Эмоции и моё поведение 2 

Итого 17 часов 

Всего 34 часа 

 

Учебно-тематический план (2 класс) 

 

№п/п Тематическое планирование Кол-во 

часов 
Модуль 1. Я - Личность.15 часов 

1 Давайте познакомимся. 1 

2 Что значит «здравствуйте»? 1 

3 Добрые слова. 1 

4 Внимательный ли ты слушатель? 1 

5 Зачем люди улыбаются? 1 

6 Знаешь ли ты себя? 1 

7 Ласковое имя. 1 

8 В здоровом теле – здоровый дух. 1 

9 Моё настроение. 1 

10 Моё любимое блюдо. 1 

11 Кто твой друг? 1 

12 Эмоции и моё поведение. 1 

13 Вредные привычки. 1 

14 Будешь опрятным – будешь приятным. 1 

15 Оцени других и себя. 2 

Итого: 16 часов 
Модуль 2. Я в семье. 18 часов 

1 Дом, в котором я живу. 1 

2 Моя семья. 1 

3 Моя комната. 1 

4 Домашние обязанности. 1 

5 Мебель в доме. 1 

6 Папа – глава семьи. 1 

7 Семейные традиции. 1 

8 Моя любимая мама. 1 

9 Бытовая техника в доме.  1 

10 Правила поведения в семье. 1 

11 Кухонная мебель и посуда. 1 

12 Готовим салат. 1 

13 Сервировка стола. 1 

14 Гости к нам пришли.  1 

15 Наш любимый праздник. 1 
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16 Дедушки и бабушки. 1 

17 В магазине. 1 

18 Личная безопасность. 1 

Итого 18 часов 

Всего 34 часа 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 
Модуль 1. Я – Личность. 16 часов 

 

1 Речевой этикет.  Приветствие. 1 

2 Вежливость – основа воспитанности. 1 

3 Волшебные слова. 1 

4 На кого я похож? 1 

5 Эмоции и моё поведение. 1 

6 Мои друзья. 1 

7 Происхождение имён. 1 

8 Здоров будешь – всё добудешь. 1 

9 Моё настроение. 1 

10 Моё любимое блюдо. 1 

11 Что такое хорошо, что такое плохо. 1 

12 Добро и зло. 1 

13 Мальчишки и девчонки. 1 

14 Дракой прав не будешь. 1 

15 Люблю – не люблю. 1 

16 Подари улыбку. 1 

Итого: 16 часов 
Модуль 2. Я в школе. 18 часов 

1 Я – ученик. 1 

2 Моя школа. 1 

3 Мой класс. 1 

4 Любимые учителя. 1 

5 Мои друзья – одноклассники. 1 

6 Кто в школе главный? 1 

7 Школьные праздники. 1 

8 Как стать прилежным и старательным. 1 

9 Мой любимый предмет.  1 

10 Правила поведения в школе. 1 

11 Режим дня. 1 

12 Моя внимательность и внимание. 1 

13 Ответственность и я. 1 

14 Зависть – хорошо или плохо.  1 

15 Где живут книги? 1 

16 Дружить или ссориться? 1 

17 Каникулы! Каникулы! 1 

18 Личная безопасность. 1 

Итого 18 часов 

Всего 34 часа 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 
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№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 
Модуль 1. Семья и школа. 16 часов 

1 Здравствуй, школа! 1 

2 Кто, где живёт? 1 

3 Стихи о Родине. 1 

4 Папа, мама, я – дружная семья. 1 

5 Кого я должен уважать? 1 

6 Мои увлечения. 1 

7 Профессии. 3 

8 Вредные привычки. 2 

9 Мой край родной. 2 

10 Природа моего края. 1 

11 Герб, гимн, флаг России. 1 

12 Мои обязанности. 1 

Итого: 16 часов 
Модуль 2. Я в обществе. 18 часов 

1 Речевой этикет. Знакомство и обращение. 2 

2 Речевой этикет. Извинение и прощение. 2 

3 Защитники Отечества. 2 

4 Порядок и чистота. 1 

5 Я – патриот России. 2 

6 Вечный огонь. 2 

7 Подарки. 1 

8 В магазин за покупками. 2 

9 Был светофор зелёный… 2 

10 Если ты заболел. 2 

Итого 18 часов 

Всего 34 часа 

Учебно-методические средства 

1. Афанасьева, Т. М. Семья. – М.: Просвещение, 2003, - 223 с. 

2. Кащенко, В.В. Школа оптимизма: Внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 классы.  

- М.: ВАКО, 2008. - 160 с. 

3. Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно. -3-е изд. - М.: Флинта, 2003. -128  

4. Кузнецова, В. М. Уроки вежливости. – Барнаул, 2000, - 70 с. 

5. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. Козлова М.А.- М.: Издательство 

 «Экзамен», 2009. - 317 с. 

6. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического 

развития: Пособие для психологов и педагогов. - М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 128  

7. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими  

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб. -метод. пособие. -М.: 

Гуманист. изд. центрВЛАДОС,2003. - 80 с. 

8. Скурихин, И. М. Как правильно питаться. – М.: Просвещение, 2001, - 240 с. 

9. Титов, С. В., Шагаева, Г. И. Тематические игры по ОБЖ: Методическое пособие для  

учителя. – Творческий центр «Сфера», 2005. – 175 с. 

10. Худенко, Е.Д. Организация и планирование воспитательной работы в специальной  

(коррекционной) школе-интернате, детском доме: Пособие для воспитателей и учителей / Е.Д. 

Худенко, Г.Ф. Гавриличева, Е.Ю. Селиванова, В.В. Титова. - М.: АРКТИ, 2006. - 312 с. 

11. Данилюк А.М., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,2018. 
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12. Л. А. Обухова Новые 135 уроков здоровья или школа докторов природы 1-4 классы, 

М, 
2.1.19. Школа культурных ребят  

1. Пояснительная записка 

Данная РП реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность». 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь 

самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий процесс 

воспитанников, родителей, воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности воспитателя и воспитанников, а нормы 

нравственного поведения усваиваются с 1 класса. 

Программа общекультурного развития образовательного учреждения содержит 

теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства. Духовно-нравственного развития учащихся, определяемого как уклад школьной 

жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский язык), 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность воспитанников. 

Цель настоящей программы: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач:  

 обучить навыкам общения и сотрудничества; 

 сформировать у младших воспитанников навыки речевого этикета и  

культуры поведения; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование  

личности. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого 

этикета, приучение воспитанников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций. 

2. Общая характеристика курса 

 

Программа курса «Школа культурных ребят» позволяет обеспечить усвоение 

воспитанниками необходимых знаний, в свободном общении поможет ребенку задуматься о 

нравственных качествах, отличить хорошее от плохого. 

Деятельность по реализации программы организуется во внеурочное время. В работе 

используются различные традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические работы, 

экскурсии), и нетрадиционные (познавательные игры, конкурсы). 

Для изучения выбраны те качества и отношения, которые знакомы, понятны воспитанникам 

с ОВЗ, а именно: 

 отношение к людям (добрый – злой, уважение – высокомерие);  

 отношение к труду (трудолюбивый – ленивый); 

 отношение к вещам (аккуратный – неряха, щедрый – жадный);  

 честность (честный – лживый); 

 смелость (смелый – трусливый). 

В программе используются драматизация и ролевые игры по сюжетам литературных 

произведений.  При организации трудовой деятельности детей надо стремиться к тому, чтобы перед 

ее участниками вставала необходимость в реальном сотрудничестве и взаимопомощи. 

Методические приемы программы: 
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 чтение и анализ сказок, обсуждение личных качеств героев; 

 проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни);  

 проведение развивающих и словесных игр; 

 рисование эпизодов из сказок, раскрашивание. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа доступности 

изучаемого материала. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Эти 

направления реализуются через следующие виды работы: беседы, наблюдения, викторины, подбор 

литературы, творческие работы, сюжетно -ролевые игры, просмотр мультфильмов, праздники и др. 

Материал и форма конкретных заданий, которые дети выполняют в сотрудничестве с 

воспитателем, подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы 

рисования, практических действий, игр. 

При организации занятий особое значение уделяется подбору заданий. Прежде всего, они 

должны являться продолжением программного материала и ориентироваться на обще 

дидактические принципы: научность, доступность, системность, поэтапность, связь с реальной 

жизнью. Это лучший стимул к личностному росту. Вся информация теоретического характера 

даётся в виде игры. Навыки, которые должны приобрести воспитанники, появляются в процессе 

проигрывания ситуаций.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Ролевые игры; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела;  

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

3. Место программы в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Школа 

культурных ребят» составлена в соответствии с возрастными особенностями воспитанников и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю. Программа адресована учащимся 1- 4 классов и 

рассчитана на 33 часа в год для 1-х классов и 34 часа в год для 2-4-х классов. 

4.Требования к результатам освоения воспитанниками программы 

внеурочной деятельности 

Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных действий (далее 

– УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих 

 установка на здоровый образ жизни  

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи 

 адекватное восприятие оценки воспитателя и окружающих  

 осуществление пошагового и итогового контроля 

 различие способа и результата действия  

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность воспитанников 

Коммуникативные УУД 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

Планируемые результаты  

освоения обучающимися, воспитанниками программы  
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В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Школа культурных ребят» 

предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – воспитанники должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное 

отношение воспитанников к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение воспитанниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных 

знаний и начинает их ценить; 

 воспитанники должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов – получение воспитанниками опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: сформировать навык взаимодействия учащихся с 

представителями различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших воспитанников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача воспитателя поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших учащихся друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. К четвертому классу у детей появляется реальная возможность выхода в пространство 

общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса воспитанники 

должны знать: 

1. Отличие понятий «хорошо» и «плохо».  

2. Правила вежливости и красивых манер.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.  

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными.  

5. Сострадать животным, не обижать их. 

6. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

7. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса воспитанники 

должны знать: 

1. Требования этикета общения с гостями.  
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2. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в 

сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена и др.). 

Уметь: 

1. Соблюдать этикет в столовой, на улице.  

2. Выполнять общение. 

3. Встречать гостей, правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 

В результате прохождения программного материала к концу 3 класса воспитанники 

должны знать: 

1. Каким должен быть воспитанный человек. 

2. Требования этикета к разговору. 

3. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.  

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.  

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.  

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса воспитанники 

должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. О совести как основе нравственности. 

3. Стихотворения о родине (на выбор). 

  4. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.  

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3.Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты                    

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

 поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
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поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи, образовательного учреждения и родного города,  

бережное отношение к ним. 

Формы учета оценки планируемых результатов  

1.Опрос, наблюдение; 

2.Диагностика 

3.Анкетирование учащихся. 

5.Содержание программы 

1 класс Раздел 

1. Школьный этикет (5 часов) 

Правила поведения в школе. Мы пришли на урок. Зачем нужны перемены? Мы в школьной 

столовой. Культура принятия пищи. 

Раздел 2. Правила общения (10 часов) 

Зачем нужны вежливые слова? Доброжелательность. Какие бывают поступки? Мои 

товарищи: вежливое обращение к сверстникам. Я и мои товарищи. Общение со сверстниками в 

играх. Мой учитель, мой воспитатель. Думай о других: сочувствие, как его выразить? Моя семья. Я 

среди людей. 

Раздел 3. О трудолюбии (5 часов) 

Что помогает учиться лучше (старательность)? Как мы трудимся в школе. Мои обязанности 

в классе. Как мы трудимся дома. Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои и школьные 

вещи). 

Раздел 4. Культура внешнего вида (5 часов) 

Основные правила Мойдодыра. Как я выгляжу. Домашняя одежда (викторина). Правила 

ухода за одеждой. Культура одежды. Язык красок. 

Раздел 5. Внешкольный этикет (8 часов) 

Простые правила этикета. Правила поведения на улице. Правила поведения в транспорте. 

Правила поведения в общественных местах. Праздничный этикет. «Спасибо» и «пожалуйста». 

Обобщение изученного за год. Итоговый тест. 

2 класс Раздел 

1. Введение (1час) 

Этика – наука о морали. (Дискуссия). 

Раздел 2. Школьный этикет (9часов) 

Как я выгляжу. Школьный этикет. (Круглый стол). Зачем быть вежливым. (Дискуссия). 

Сказка о вежливости. (Обыгрывание жизненных ситуаций.) Роль жестов и мимики в приветствии. 

«Ты» и «вы» в обращении. Добро и зло в сказках. (Конкурсная программа).  

Раздел 3. Правила общения (5 часов) 

Твои поступки и твои родители. (Наблюдения). Что мешает общению. «Правила поведения, 

отраженные в народных сказках». Чем богат человек. (Практикум). 

Раздел 4. О трудолюбии (4 часа) 

«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». (Выставка). 

«История религиозного праздника» (по выбору). Презентация. Обязанности ученика в школе 

и дома (Дискуссия). 

Раздел 5. Культура внешнего вида (5 часов). 

Да здравствует мыло душистое. Требования к внешнему виду человека. Повседневная 

одежда. Волосы и головной убор. Человек и его имя. 

Раздел 6. Внешкольный этикет (10 часов) 

Моя мама – самая лучшая. (Стенгазета). День рождения. (Стенгазета). Учимся общаться. 

(Практикум). Дом, где я живу. «Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. «Герои ВОВ – 

жители нашего города». Сказка в нашей жизни. (Наблюдения). Итоговый тест. «Мы любим свой 
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город». (Презентация). 

3 класс Раздел 

1. Школьный этикет (5 часов) 

Азбука этики. Основные понятия этики. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество 

надо беречь.  

Раздел 2. Правила общения (11 часов) 

 Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библиотеку. «История религиозного 

праздника» (по выбору). Презентация. Школьное имущество надо беречь. Слово лечит, слово 

ранит. Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). Что такое конфликт. 

Раздел 3. О трудолюбии (6 часов) 

Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии (дискуссия). Уход за 

своими вещами. 

Раздел 4. Культура внешнего вида (7 часов) 

Красота внешняя и красота душевная. Парадная одежда. Одежда будничная и праздничная. 

Учимся общаться. Культура внешнего вида. Мода и школьная одежда. 

Раздел 5. Внешкольный этикет (5 часов) 

Этика в общественных местах. Поведение в гостях. Я пишу письмо. Поведение на природе. 

Мой день рождения. 

4 класс Раздел 

1. Введение (1 час) 

Азбука этики. Культура поведения и такт. (Дискуссия)  

Раздел 2. Школьный этикет (9 часов) 

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. Забота о младших. 

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. Поступки человека и его характер. 

Культура общения. Отзывчивость и доброта. 

Раздел 3. Правила общения (5 часов) 

Доверие в общении. Игра «Город вежливости». Вежливый ли я дома? Приветствия и 

знакомства. Верность слову. 

Раздел 4. О трудолюбии (5 часов) 

Культура физического и умственного труда. Золотые руки. Герои труда.  

Раздел 5. Культура внешнего вида (6 часов) 

Что такое культура внешнего вида? Вежливость и внешний вид. Одежда и осанка.  Чувство, 

настроение, характер человека.  

Раздел 6. Внешкольный этикет (8 часов) 

«Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. Осваиваем правило «так нельзя». Цветы 

в жизни человека. Праздничный этикет. Готовимся к празднику.  

 

6. Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема Кол. 

часов 

Дата 

1 Школьный этикет 5  

1 Правила поведения в школе 1  

2 Мы пришли на урок 1  

3 Зачем нужны перемены 1  

4 Мы в школьной столовой 1  

5 Культура принятия пищи 1  

2 Правила общения 10  

6 Зачем нужны ве6жливые слова? 1  

7 Доброжелательность 1  

8 Какие бывают поступки? 1  

9 Мои друзья: вежливое обращение к 1  
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сверстникам. 

1

0 

Я и мои друзья 1  

1

1 

Общение со сверстниками в играх. 1  

1

2 

Мой учитель, мой воспитатель. 1  

1

3 

Думай о других: сочувствие, как его выразить? 1  

1

4 

Моя семья. 1  

1

5 

Я среди людей 1  

3 О трудолюбии 5  

1

6 

Что помогает учиться лучше? (старательность) 1  

1

7 

Как мы трудимся в школе. 1  

1

8 

Мои обязанности в классе. 1  

1

9 

Как мы трудимся дома. 1  

2

0 

Бережливость: каждой вещи своё место. 1  

4 Культура внешнего вида. 6  

2

1 

Основные правила Мойдодыра. 1  

2

2 

Как я выгляжу. 1  

2

3 

Домашняя одежда. 1  

2

4 

Правила ухода за одеждой. 1  

 

2

5 

Культура одежды 1  

2

6 

Язык красок 1  

5 Внешкольный этикет 8  

2

7 

Простые правила этикета 1  

2

8 

Правила поведения на улице. 1  

2

9 

Правила поведения в транспорте. 1  

3

0 

Правила поведения в общественных местах. 1  

3

1 

Праздничный этикет. 1  

3

2 

«Спасибо» и «пожалуйста». 1  

3 Обобщение изученного за год. 1  
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3 

 Итоговый тест. 1  

 Итого: 33  

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Введение 1  

1 Этика-наука о морали.  (Дискуссия) 1  

2 Школьный этикет. 9  

2 Как я выгляжу. 1  

3 Школьный этикет. 1  

4 Зачем быть вежливым.  (Дискуссия) 1  

5 Сказка о вежливости.  (Обыгрывание 

жизненных ситуаций) 

1  

6 Сказка о вежливости.  (Обыгрывание 

жизненных ситуаций) 

1  

7 Роль жестов и мимики в приветствии. 1  

8 «Ты» и «Вы» в обращении. 1  

9 Добро и зло в сказках.  (Конкурсная программа). 1  

1

0 

Добро и зло в сказках.  (Конкурсная программа). 1  

3 Правила общения. 5  

1

1 

Твои поступки и твои родители. 1  

1

2 

Что мешает общению. 1  

1

3 

«Правила поведения, отражённые в народных 

сказках» 

1  

1

4 

«Правила поведения, отражённые в народных 

сказках» 

1  

1

5 

Чем богат человек.  1  

4 О трудолюбии 4  

1

6 

«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 1  

1

7 

«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 1  

1

8 

«История религиозного праздника»   1  

1

9 

Обязанности учащегося в школе и дома. 1  

5 Культура внешнего вида. 5  

2

0 

Да здравствует мыло душистое. 1  

2 Требования к внешнему виду человека. 1  
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1 

2

2 

Повседневная одежда. 1  

2

3 

Волосы и головной убор. 1  

2

4 

Человек и его имя. 1  

6 Внешкольный этикет. 10  

2

5 

Моя мама-самая лучшая.  (Стенгазета) 1  

2

6 

День рождения. (Стенгазета) 1  

2

7 

Учимся общаться. (Практикум) 1  

2

8 

Дом, где я живу. 1  

2

9 

Моя семья. 1  

3

0 

Герои ВОВ. (Стенгазета) 1  

3

1 

Герои ВОВ. (Стенгазета) 1  

3

2 

Сказка в нашей жизни. (Наблюдения) 1  

3

3 

Мы любим свой край. (Видео урок) 1  

3

4 

Итоговый тест. 1  

 Итого: 34  

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Школьный этикет 5  

1 Азбука этики 1  

2 Основные понятия этики. 1  

3 Школьное имущество надо беречь. 1  

4 Взаимопомощь: учёба и труд. 1  

5 Я-личность. Мои роли. 1  

2 Правила общения. 11  

6 Библиотека хранительница знаний.  

(Дискуссия) 

1  

7 Экскурсия в библиотеку. 1  

8 Книги бережно храним. 1  

9 «История религиозного праздника» (по 

выбору). 

1  
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10 «История религиозного праздника» (по 

выбору). 

1  

11 Школьное имущество надо беречь. 1  

12 Слово лечит, слово ранит. 1  

13 Слово лечит, слово ранит. 1  

14 Я и мои друзья. (справедливость, 

коллективизм) 

1  

15 Я и мои друзья. (справедливость, 

коллективизм) 

1  

16 Что такое конфликт. 1  

3 О трудолюбии. 6  

17 Труд кормит, а лень портит. 1  

18 Труд кормит, а лень портит. 1  

19 Как организовать свой труд. 1  

20 О трудолюбии. 1  

21 Уход за своими вещами. 1  

22 Уход за своими вещами. 1  

4 Культура внешнего вида. 7  

23 Красота внешняя и красота душевная. 1  

24 Парадная одежда. 1  

25 Одежда будничная и праздничная. 1  

26 Учимся общаться. 1  

27 Учимся общаться. 1  

28 Культура внешнего вида. 1  

29 Мода и школьная одежда. 1  

5 Внешкольный этикет 5  

30 Этика в общественных местах. 1  

31 Поведение в гостях. 1  

32 Я пишу письмо. 1  

33 Поведение на природе. 1  

34 Мой день рождения. 1  

 Итого: 34  

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Введение 1  

1 Культура поведения и такт.  (Дискуссия) 1  

2 Школьный этикет. 9  

2 Отношение  к учителю, одноклассникам, 

окружающим. 

1  

3 Отношение  к учителю, одноклассникам, 

окружающим. 

1  

4 Забота о младших. 1  
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5 Самоконтроль: оценка, самооценка, 

самоконтроль. 

1  

6 Самоконтроль: оценка, самооценка, 

самоконтроль. 

1  

7 Поступки человека и его характер. 1  

8 Культура общения. 1  

9 Отзывчивость и доброта. 1  

10 Отзывчивость и доброта. 1  

3 Правила общения 5  

11 Доверие в общении. 1  

12 Игра «Город вежливости» 1  

13 Вежливый ли я дома? 1  

14 Приветствия и знакомства. 11  

15 Верность слову.   

4 О трудолюбии 5  

16 Культура физического труда.  1  

17 Культура умственного труда. 1  

18 Золотые руки. 1  

19 Золотые руки. 1  

20 Герои труда. 1  

5 Культура внешнего вида. 6  

21 Что такое культура внешнего вида? 1  

22 Вежливость и внешний вид. 1  

23 Одежда и осанка. 1  

24 Одежда и осанка. 1  

25 Чувство, настроение, характер человека. 1  

26 Чувство, настроение, характер человека. 1  

6 Внешкольный этикет. 8  

27 Моя семья: традиции и праздники. Круглый 

стол. 

1  

28 Моя семья: традиции и праздники. Круглый 

стол. 

1  

29 Осваиваем правило «так нельзя». 1  

30 Цветы в жизни человека. 1  

31 Цветы в жизни человека. 1  

32 Праздничный этикет. 1  

33 Готовимся к празднику. 1  

34 Готовимся к празднику. 1  

 Итого: 34  

7.Учебно методическое и материально-техническое 

обеспечение внеурочной деятельности. 

Программно - нормативное обеспечение: 

1. ФАОП НОО от 24.11.2022 №1023; 
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2. Программа внеурочной деятельности под редакцией Н. Ф. Виноградовой 

Издательство Москва, Вентана – Граф, 2011 год; 

3.Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ. 

Методические пособия: 

1. Н.А. Белопольская и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра”. 

2.Л.Н. Буйлова.   “Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей”. М.: ЦРСДОД, 2000г. 

3. И.П Косачёва Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с. 

4. А.И Шемшурина.  Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть 

1 – 2. - М.: Школа-Пресс, 

5. Энциклопедия этикета. – СПб.: Мим-Экспресс. -Этикет от А до Я для взрослых и 

детей. М., Издательство “АСТ”. 

Интернет – ресурсы: 

http://window.edu.ru/ -Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http:// konstantinova.21416s15.edusite.ru›p33aa1.htm

 Интернет-ресурсы для учителей начальных 

классов 

http://www.prodlenka.org/novosti-obrazovaniia/blog.html - Дистанционный 

Образовательный Портал «Продлёнка» 

Технические средства обучения:  

-компьютер; 

-проектор; 

-интерактивная доска; 

-принтер; 

-сканер; 
Диагностика нравственной воспитанности Методика №1: 

диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция: 

Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 

высказывания. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны 

(насколько они про вас).  

Полностью согласны с высказыванием - 4 бала;  

Больше согласны, чем не согласны - 3 бала;  

Немножко согласны - 2 бала; 

Совсем не согласны -1 бал.  

 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 
 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 
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Ответу, оцененному в 4 бала, приписывается 1 единица, в 3 бала - 2 единицы, 

в 2 бала - 3 единицы, в 1 бал - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

балом. 

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д.  

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень

 нравственной самооценки. От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на 

уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценкиПриложение 2 

Методика №2: Диагностика этики поведения.  

Инструкция: 

Педагог объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны 

подумать и каждое из этих предложений продолжить.  

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 2. 

Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я... 4. 

Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я... 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих 

чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая 

позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия,

 нетактичность. Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание 

своего пожелания. 

Приложение 3 
 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Инструкция: 

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых 

можно только 5". 

Список учитель заранее выписывает на доске.  

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 2. Иметь 

много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 4. Иметь 

верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 7. Иметь 
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много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 10. 

Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

Пять положительных ответов - высокий уровень.  

4, 3 - средний уровень. 

2 - ниже среднего уровня. 

  0-1 - низкий уровень. 

Приложение 4 
 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации.  

Инструкция: 

"Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я.  

A) пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. В) Не 

обращаю внимания. 

Г) Позову на помощь взрослых. 

 

2. Я с другом играю в настольную игру, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 

A) Я скажу ему, чтобы он не приставал. Б) 

Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. Г) 

Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

 

A) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. Г) 

Помирюсь с ним. 
 

Обработка результатов: Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. Далее 

педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.  

4 бала - высокий уровень  

2, 3 бала - средний уровень 

1 бал - низкий уровень 

Приложение 5 

Анкетирование учащихся 
 

Анкета № 1 

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся? 



 

335  

 2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 

3. Как тебя поощряют, за что?  

4. Как тебя наказывают, за что? 

5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся?  

6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие? 

 

Приложение 6 

Анкета № 2 

1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям? 

2. Стараешься ли контролировать свое поведение?  

3. Каких поощрений ждешь от родителей? 

4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье?  

5. Хватает ли тебе общения с родителями? 

6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями? 

7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать?  

8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться? 

Приложение 7  

Итоговое тестирование  
1. Зачем придерживать тяжёлую дверь, выходя из здания? 1) чтобы она не 

стучала громко 

2) чтобы дверь не разбилась 

3) чтобы она не ударила человека, который идёт следом 

2. Как следует поступить с призом, если тебя при подведении итогов школьного конкурса 

наградили коробкой конфет? 

1) съесть конфеты самому 

2) предложить конфеты всем 

3) съесть конфеты с лучшим другом 

3. Съедая на улице конфету, куда ты выбрасываешь фантик? 

1) себе под ноги 

2) подальше на газон 

3) в урну или кладу в карман 

4. Во время обеда в гостях ты уронил на скатерть кусок торта. Как ты себя поведёшь? 

1) объясню, кто в этом виноват  

2) извинюсь перед хозяйкой 

3) сделаю вид, что ничего не произошло 

5. У себя в книжном шкафу ты случайно обнаружил книгу, которую друг дал тебе почитать, а ты 

забыл её вернуть. Твои действия? 

1) вернуть книгу, извинившись 

2) не возвращать книгу, если друг о ней не напомнил 

 3) незаметно подложить книгу в ранец друга 

6. Если нужно порезать еду на кусочки, в какой руке следует держать нож, а в какой — вилку? 

1) в правой руке вилка, в левой — нож 

2) в правой руке нож, в левой — вилка  

3) можно по очереди7. Кто раньше тебя должен 

войти в школьное здание, если у входа 

собралась большая группа детей? 

1) младшие школьники и девочки 

 2) старшеклассники 

3) отличники школы 

8. В гостях за столом ты нечаянно уронил на пол вилку. Как следует поступить? 

1) поднять и продолжать есть 

2) начать есть ложкой 
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3) извиниться и попросить подать другую вилку 

 9. Зачем в школе существуют запретительные правила?  

1) чтобы все ученики слушались учителей 

2) чтобы родители не беспокоились о своих детях  

3) чтобы сохранить жизнь и здоровье обучающих 
2.2. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

2.2.1. Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших с учетом их особых 

образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это 

достигается путём освоения обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков обучающимся определяется 

освоением им УУД. 

2.2.2. Программа формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися в 

младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

2.2.3. Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействий с партнёрами по общению; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов учебной 

деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 

обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной 

деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

2.2.4. Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

2.2.5. Программа формирования УУД направлена на формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий: 

1. Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на понимание 

оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
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установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и её реализацию в 

реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
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общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 

коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

На уровне НОО формирование УУД осуществляется на таких предметах как «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики», «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)» и на коррекционно-развивающих курсах, таких как 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», «Музыкально-

ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи». 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

2.3.1. Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, 

является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не 

входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

2.3.2. Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении 

АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной 

адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся. 

2.3.3. Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 
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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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

2.3.4. Принципы программы коррекционно-развивающей работы: соблюдение интересов 

слабослышащих и позднооглохших 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 развития личности обучающегося, его адаптации и 

интеграции в общество; 

учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 

общество, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций 

при взаимодействии со слышащими людьми разного возраста в условиях деятельности, интересной 

и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 

общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к 

составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению 

произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики 

общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

2.3.5. Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоению ими 

АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 
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В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к 

коррекционно-развивающей работе по результатам данного обследования, систематических 

педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образования, бесед с 

обучающимися, педагогическими работниками, включая школьного педагога-психолога, 

социального педагога, администрацию образовательной организации, родителей (законных 

представителей). 

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью выявления 

их особых образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой 

учебной четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на 

основе АООП НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 

результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся, повышение уровня родительской 

компетентности и активизацию роли родителей (законных представителей) в воспитательном 

процессе. Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с 

ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха. Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной 

образовательной организации - среди обучающихся, их родителей (законных представителей), так 

и в других образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования: среди педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 

личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и 

развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой 

в образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом 

результатов психолого-педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной 

организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным 
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достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со 

специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе сетевого 

взаимодействия; проведение психолого-педагогического консультирования, направленного на 

оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогически 

работникам в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных 

трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; осуществление профилактики, формирование и 

развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; 

профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований психологического 

климата в системах администрация - педагогические работники - обучающиеся - родители 

(законные представители), психолого-педагогического сопровождения эффективного их 

взаимодействия, участия в разработке программ развития образовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников, родителей (законных представителей). 

2.4. Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью АООП НОО КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат». Одним из результатов реализации 

Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 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.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» (далее Школа-интернат), 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-

интернат» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся, воспитанников 

Современный российский национальный воспитательный идеал-высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
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в сфере образования цель воспитания обучающихся, воспитанников в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся, воспитанников в Школе-интернате: 

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний). 

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных  

программ в соответствии с обновленными ФГОС с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися, воспитанниками адаптированных 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированности у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, воспитание внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

2.4.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

обновленными ФГОС с ОВЗ 

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской   

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на  

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся,  

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической  

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

2.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
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 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной  

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние  

людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,  

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

основного общего образования 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность  

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,  

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 
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 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

   Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

   Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

  Знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

  Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

  Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

  Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки,  

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно--

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в  

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
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наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

III. Организационный раздел ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) 

3.1. Федеральные учебные планы. 

Федеральный учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
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Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению образования на 

последующем уровне образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Вариант 2.2 предполагает реализацию двух вариантов учебных планов, учитывающих 

особенности общего и речевого развития обучающихся на начало обучения: вариант 1 учебного 

плана рассчитан на четыре года обучения (1 - 4 классы), вариант 2 рассчитан на пролонгированные 

сроки обучения на уровне начального общего образования - пять лет обучения или шесть лет 

обучения. Выбор продолжительности обучения (5 или 6 лет за счет введения первого 

дополнительного класса) в варианте 2 остается за образовательной организацией, исходя из особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, поступивших в 

школу. 

Обязательная часть 1-го варианта учебного плана содержит перечень учебных предметов. В 

их числе «Русский язык». 

Учебный предмет «Русский язык» применительно к уровню начального общего образования 

является комплексным. На разных годах обучения он представлен следующими учебными 

предметами и рекомендуемым количеством учебных часов: 

в 1-ом классе – «Обучение грамоте» (4 часа); «Формирование грамматического строя речи» 

(2 часа); 

во 2-4-ых классах – «Формирование грамматического строя речи» (2-3 классы - 2 часа; 4 

класс - 1 час); «Грамматика и правописание» (2-3 классы - 2 часа; 4 класс - 3 часа). 

Обязательная часть 2-го варианта учебного плана содержит в 1 дополнительном классе 

специальный учебный предмет «Предметно-практическое обучение», на котором формируются 

основы речевой деятельности. Учебный предмет «Русский язык» применительно к уровню 

начального общего образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен 

следующими учебными предметами: 

в 1-ом дополнительном классе – «Формирование грамматического строя речи» (6 часов); 

в 1-ом классе – «Обучение грамоте» (4 часа); «Формирование грамматического строя речи» 

(2 часа); 

во 2 - 5 классах - Формирование грамматического строя речи» (2 класс - 3 часа; с 3 класса - 2 

часа); «Грамматика и правописание» (2 класс - 1 час; с 3 класса - 2 часа); 

3.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей, обучающихся с нарушениями слуха; 
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внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушениями слуха; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

3.1.3. Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», «Музыкально-

ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», которые являются 

обязательными. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

3.1.4. Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока со 2-го класса - 40 минут, в 1-ом классе (в том числе 

дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го или 

3-го уроков - 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе (в том числе 

дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

3.1.5 С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения 

по развитию слухового восприятия и словесной речи в коммуникативной функции. Домашние 

задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе (в том числе 

дополнительном) обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, 

без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие 

задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель 

таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти 

- познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 

рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м 

классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

8.4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

(в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 

внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/13416
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется 

приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

3.1.6. Федеральный учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2). 

Вариант N 1 
 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю 

\ 

Учебные предметы 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 6 4 4 4 18 

литературное Литературное чтение  4 4 3 11 

чтение Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 1   3 

(Окружающий мир) 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 Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений (при 

5-дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область, из них: 5 5 4 4 18 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

2 2 2 2 8 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

1 1   2 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

3.1.7. Федеральный учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) для обучающихся, получающих образование в пролонгированные 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/13416
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сроки пять лет или шесть лет. 

Вариант N 2 

Предметные 

области 

Классы 

\ 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I 

доп. 

I II III IV V Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Литературное чтение   4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 2 3 19 

Предметно-

практическое 

обучение 

1      1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 2 1    5 

Окружающий мир    1 1 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1  1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Труд (технология)  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

(при 5-дневной неделе) 

  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-развиваюшую область) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область, из 

них: 

6 6 5 5 5 5 32 

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

2. Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

1 1 1    3 

3. Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 5 5 5 27 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 
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произносительной стороны речи (по 1-ому и 2-ому вариантам учебного плана) количество часов в 

неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся. 

3.2. Федеральный календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-

дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

3.2.1. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 5 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 - 5 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 - 5 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1 - 5 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 

2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

3.2.2. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

3.2.3. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.4. Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся 

с ОВЗ 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп 

обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы 

работы психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

 

3.3.1.Календарный план воспитательной работы уровня НОО 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

на учебный год 1-4 классы 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия 

государственного флага РФ, 

исполнение  гимна 

1-4  по понедельникам Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 01.09.23 Заместитель директора по УВР 

Открытый урок 1-4 01.09.23 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы) 

Месячник «Прошло лето 

красное»: 

линейка «Правила поведения в 

школе-интернате» (по 

установке и четкой выработке 

правил поведения); 

- беседы-практикумы с детьми 

по соблюдению правил 

безопасности. 

1-4 сентябрь Заместители директора по УВР и 

АХР 

Руководители МО классных 

руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Мероприятия к 1-4 сентябрь Заместители директора по УВР 
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международному дню глухих: 

- выставка рисунков «Счастье 

на ладошке»; 

- общешкольное мероприятие 

«Мой мир» 

Руководители МО классных 

руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 сентябрь Классный руководитель  

класса 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа 

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

Месячник «Золотая 

волшебница Осень» 

- общешкольные осенние 

праздники; 

- тематические экскурсии в 

парк, в лес;  

- конкурс рисунков –пейзажей, 

«В гостях у художницы Осени»; 

- конкурс на лучший номер 

художественной 

самодеятельности на тему 

«Осенняя симфония»; 

- акция «Поможем птицам 

зимой» (сбор семян).  

1-4 октябрь Руководители МО классных 

руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Декада художественно-

эстетического воспитания, 

социокультурного наследия и 

театрального искусства 

«Народ России славится 

сказками» 

Мероприятия: 

- воспитательные беседы о 

современных сказках, о русских 

народных и сказках других 

народов; 

- просмотр мультфильмов, 

спектаклей; 

- театральные фестиваль 

«Праздник сказки» 

1-4 ноябрь Руководители МО классных 

руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Декада «Родина там, где мать» 

Мероприятия: 

- воспитательные беседы 

«Мама- главное слово в каждой 

судьбе»; 

- конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет мама»; 

1-4 ноябрь Руководители МО классных 

руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 
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- изготовление поделок, 

открыток для мам; 

- театрализованное 

представление посвященное 

Дню Матери «Мама мне споёт, 

сон ко мне придёт», 

общешкольное родительское 

собрание 

Декада «Мы – одна семья» 

международный день 

инвалидов 

Мероприятия: 

- воспитательные беседы 

- праздник «Мы- одна семья»; 

- выставка рисунков «Наше 

счастливое детство»; 

- школьный концерт, 

посвящённый Дню инвалидов. 

1-4 декабрь Руководители МО классных 

руководителей   

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Неделя правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 14-20 ноября Социальный педагог 

Неделя учителей РСВ и ФП 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы 

1-4 декабрь Руководитель МО 

учителей РСВ и ФП 

Речевая конференция 

«Волшебная природа» 

1-4 декабрь Руководитель МО 

учителей РСВ и ФП 

Декада «Скоро, скоро Новый 

год» 

Мероприятия: 

- воспитательные беседы о 

праздниках: «Новый год», 

«Рождество» 

- новогодние праздники; 

- конкурс поделок «Как блестит 

огнями ёлка!»; 

- акция-конкурс «Новогоднее 

окно». 

1-4 декабрь Руководители МО классных 

руководителей    

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Месячники гражданско-

патриотического воспитания «Я 

– патриот и гражданин России» 

Мероприятия: 

- беседы на патриотические 

темы; 

- проведение воспитательных 

презентаций 

«Спасибо, что с Отчизной были 

рядом» о героизме военных; 

- фестиваль проектов «Россия- 

это Я» 

1-4 январь-февраль Заместитель директора по УВР 

Руководители МО классных 

руководителей    

и воспитателей 

Педагоги дополнительного  

образования 
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- общешкольные праздники, 

посвященные 

Дню защитника Отечества; 

- акция «Подарки 

представителям мужского 

пола»; 

- экскурсии в музей славы, к 

Вечному огню; 

- конкурс патриотических 

плакатов с элементами 

аппликации «Моя Армия самая 

сильная»; 

- общешкольный праздник 

«Масленица». 

Речевая конференция 

«Зимушка зима» 

1-4 январь Руководитель МО 

учителей РСВ и ФП 

Месячник «Тебе, весна, все 

рады!»  

- воспитательные беседы о 

признаках весны, о весенних 

праздниках; 

- общешкольные праздники, 

посвященные 8 марта; 

- изготовление подарков для 

девочек, мам и педагогов; 

- выставка рисунков «Я рисую 

маму»; 

- тематические весенние 

прогулки «Весна, весна, 

весенние деньки». 

1-4 март Руководители МО учителей, 

классных руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Неделя учителей начальных 

классов (викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 март Руководитель МО 

учителей 

 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Руководители МО учителей, 

классных руководителей  

и воспитателей 

Мероприятия месячника 

«Весеннее настроение»: 

праздник посвящённый 

8 марта; конкурс 

рисунков «Я рисую маму»; 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек; праздник 

«Масленица» 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Руководители МО учителей, 

классных руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР  

Руководители МО учителей, 

классных руководителей  

и воспитателей 

Месячник 1-4 апрель Руководители МО учителей, 
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«В мире профессий»  

Мероприятия: 

-воспитательные беседы: 

«Профессии наших мам и пап», 

«Кем быть?», 

-книжная выставка «Мир 

профессий». 

классных руководителей  

и воспитателей 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные руководители 

Воспитатели 

Речевая конференция 

«Красавица весна» 

1-4 апрель Руководитель МО 

учителей РСВ и ФП 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4    апрель Заместитель директора по УВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели  

Учитель физкультуры 

Месячник «Эхо Победы в 

наших сердцах» 

Мероприятия: 

- воспитательные беседы: «Так 

начиналась война …», «Слава 

тебе, солдат-победитель!», 

«Дети войны» и т.д. 

-общешкольный концерт, 

посвященный Дню Победы;  

-экскурсии в краеведческий 

музей, к памятникам и 

мемориалам; 

- участие во всероссийских, 

краевых конкурсах, 

посвящённых празднованию 

дня Победы; 

- конкурс рисунков «Мы 

рисуем Победу»; 

- акция «Окно Победы», 

- участие в акции «Бессмертный 

полк». 

1-4 май Заместитель директора по УВР, 

Руководители МО учителей, 

классных руководителей  

и воспитателей 

Педагоги дополнительного 

образования 

Декада «Безопасность детства» 

Мероприятия: 

- воспитательные беседы: «Мы-

пешеходы», «Где дым, там и 

огонь», «Один дома», «Улица 

полна неожиданностей», 

«Опасности на природе». 

- экскурсия в пожарную часть 

«Пожарный герой – он с огнём 

вступает в бой»;  

- экскурсии к светофору, 

- совместное мероприятие с ГО 

1-4 май Заместители директора по УВР и 

АХР, 

Руководители МО классных 

руководителей  

и воспитателей 
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ЧС по Алтайскому краю,  

с КГБОУ с. Озёрки «Юные 

пожарные» 

Внешкольные мероприятия 

Тематические мероприятия на 

базе Центральной модельной 

детской библиотеки «Центр 

детского чтения» 

1-4   в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Библиотекарь 

Походы выходного дня 1-4 в течение  

учебного года 

Воспитатели 

Выезды классных коллективов 

на экскурсии 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Проведение совместных 

мероприятий с пожарной 

частью № 26  

г. Новоалтайска 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Сотрудники пожарной части №26 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участие в конкурсах, 

проводимых ОГИБДД. 

Проведение декад дорожной 

безопасности 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

Встречи с представителями ГО 

и ЧС г. Новоалтайска. 

Проведение профилактических 

бесед «Правила поведения на 

водоемах в зимний, весенний 

период времени»,  

тренировочных эвакуаций 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Сотрудники МЧС 

Проведение совместных 

мероприятий с АСО НКО 

«Лавка добра» г. Барнаул 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Сотрудники АСО НКО 

«Лавка добра» 

Краевые, городские 

тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, 

конкурсы   

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

Самоуправление 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 

  

Организация работы классного 

актива 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

Ответственные 
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проведения 

Профориентационные, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические игры «Магазин», 

«Больница», «Почта», 

«Автобус» и т.д. 

Деловые игры «Мир 

профессий» 

1-4  в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

  

Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Беседы, презентации, конкурсы 

на тему «Знакомство с 

профессиями» 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Работа с родителями (законными представителями) 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум»,  

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели   

Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых 

школьных проблем. 

1-4 декабрь, май Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

 

Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

 

Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ) 

по отдельному плану 

1-4 в течение  

учебного года 

Социальный педагог 

Ответственный за работу патруля 

воспитатель 

Организация Родительского 

контроля качества питания 

1-4 1 раз в четверть Социальный педагог 

Медицинский работник 

Организация участия родителей 

в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, 

собраниях на актуальные для 

родителей темы 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

 

Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-

психологом, социальным 

педагогом 

1-4 по запросу Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

 

Педагогическое просвещение 1-4 1 раз/четверть Классные руководители 
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родителей по вопросам 

воспитания детей 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

родительские чаты 

1-4 в течение  

учебного года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог (ответственные 

за работу сайта) 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Педагоги  

Специалисты 

Совместные походы, экскурсии 

(педагоги, дети, родители) 

1-4 по плану Классные руководители, 

Воспитатели 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета Социальный педагог 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Воспитатели 

Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного 

движения  

(по отдельному  плану) 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Организация участия 

обучающихся в социально-

психологическом тестировании 

1-4 сентябрь-ноябрь Педагоги-психологи 

Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы (по 

отдельному плану) 

1-4 в течение 

 учебного года 

Педагоги-психологи 

Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России, ПНД и ПР (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в рамках 

работы Совета профилактики 

1-4 в течение  

учебного года 

Социальный педагог 

Инструктажи обучающихся, 

воспитанников (согласно 

утвержденного плана) 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Специалисты 

Тематические классные часы и 

родительские собрания   

1-4 согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1-4 по необходимости Педагоги- психологи 

Психолого-педагогическое 1-4  в течение  Педагоги- психологи 
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сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и 

другое 

учебного года Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитатели 

Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

Предметно-пространственная среда 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

 

1-4 в течение  

учебного года 

 Воспитатели 

Организация и проведение 

конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории 

4 по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Воспитатели 

Оформление классных  

уголков 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Праздничное украшение 

школы, кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 в течение  

учебного года 

Классные руководители 

Воспитатели 

Социальное партнерство 

Проведение  медосмотров, 

вакцинации, пропаганда 

здорового образа жизни 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Медработники 

МУЗ НГБ 

им. Л.Я. Литвиненко 

Встречи с представителями 

ОДН при ГОВД 

 г. Новоалтайска. Проведение 

профилактических бесед 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспекторы  ОДН при ГОВД г. 

Новоалтайска 

ОГИБДД МО МВД России  

Участие в акциях, проводимых 

ЮИД. 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участие в конкурсах, 

проводимых ОГИБДД. 

Проведение декад дорожной 

безопасности  

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Инспекторы  ОДН при ГОВД г. 

Новоалтайска 

Встречи с представителями ГО 

и ЧС г. Новоалтайска. 

Проведение профилактических 

бесед «Правила поведения на 

водоемах в зимний, весенний 

период времени», 

тренировочных эвакуаций 

1-4 в течение  

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Сотрудники МЧС 

Проведение совместных 1-4 в течение  Заместитель директора по УВР 
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мероприятий с пожарной 

частью № 26  

г. Новоалтайска 

учебного года Классные руководители 

Воспитатели 

Сотрудники пожарной части №26 

Проведение совместных 

мероприятий с АСО НКО 

«Лавка добра» г. Барнаул 

1-4 в течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Сотрудники АСО НКО 

«Лавка добра» 

Тематические мероприятия на 

базе Центральной модельной 

детской библиотеки «Центр 

детского чтения» 

   

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 

(согласно индивидуальных планов внеурочной деятельности) 

Коррекционная работа 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников,  

учителей-дефектологов, воспитателей) 

 

3.3.2 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России.  

────────────────────────────── 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35847). 
2
 Пункт 10

 1
 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2022, N 39, ст. 6541). 
3
 Пункт 2.8. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

4
 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей" (Официальный интернет-портал правовой информации 

http:www.pravo.gov.ru, 2022, 9 ноября, N 0001202211090019). 
5
 Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598). 
6
 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 , ст. 7598; 

2019, N 49, ст. 6962). 
7
 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/102101
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/102101
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/102101
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1208
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/3145
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108906
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/15
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/1031
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программы начального общего образования 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» создает условия для 

реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; выявления и 

развития способностей обучающихся через систему студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для слабослышащих и позднооглохших детей; расширения социального опыта и 

социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления 

организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 

который соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие ассистента (помощника). 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, реализующейся в условиях обучения в отдельных классах (вариант 2.2) 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, реализующейся в условиях обучения в отдельных классах соответствует 

требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций (вариант 2.2). 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций (вариант 2.2)  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учитель начальных классов имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки:  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-сурдопедагог». 
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Учитель музыкально-ритмических занятий имеет высшее педагогическое образование, и 

музыкальную подготовку, позволяющую формировать у обучающихся различные виды 

музыкально – ритмической деятельности, или высшее музыкально-педагогическое образование с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области сурдопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП НОО, имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области 

сурдопедагогики, подтверждённой сертификатом установленного образца; 

по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-сурдопедагог»; 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области сурдопедагогики, 

подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования, учитель физической 

культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении квалификации в 

области сурдопедагогики установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о профессиональной 

переподготовке или повышении квалификации в области сурдопедагогики установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2.) в рамках сетевого взаимодействия при необходимости могут быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание образовательной организации (врач-сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, 

ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). При 

необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

В реализации АООП НОО участвуют иные работники школы-интерната, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Обеспеченность кадрами 

 

Должность Требуется/ 

в наличии 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Соответствие 

данным 

требованиям 

Директор 1/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

соответствует 
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«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по УВР 

1/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

Учитель начальных 

классов 

4/4 высшее профессиональное 

педагогическое образование в области 

сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе 

соответствующей направленности 

(квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по 

магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог», без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Педагог-психолог 2/2 среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны 

соответствует 
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иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного 

образца. 

Социальный 

педагог 

1/1 среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны 

иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного 

образца. 

соответствует 

Учитель-дефектолог 1/1 высшее профессиональное 

педагогическое образование в области 

сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе 

соответствующей направленности 

(квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по 

магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог», без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Учитель РРС и 

ФПСР 

4/4 высшее профессиональное 

педагогическое образование в области 

сурдопедагогики по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе 

соответствующей направленности 

(квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по 

магистерской программе 

соответствующей направленности; 

соответствует 
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- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог», без предъявления 

требований к стажу работы 

Учитель 

музыкально-

ритмических 

занятий 

1/1 высшее педагогическое образование, 

аналогичное учителю-дефектологу и 

музыкальную подготовку, позволяющую 

формировать у обучающихся различные 

виды музыкально–ритмической 

деятельности или высшее музыкально-

педагогическое образование с 

обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области 

сурдопедагогики 

не соответствует 

Воспитатель 5/5 высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

- по специальности «Специальная 

педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование» с 

обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или 

повышение квалификации в области 

сурдопедагогики, подтверждённой 

сертификатом установленного образца; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог»; 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по 

магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе 

соответствующей направленности 

(квалификация/степень – магистр); 

- по другим педагогическим 

специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением 

квалификации в области 

сурдопедагогики. 

Соответствует 

Педагог 

дополнительного 

2   
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образования  

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. 

Педагогические работники КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

систематически повышают свой профессиональный уровень через самообразование, работу в 

методических объединениях. На заседаниях методических объединений утверждаются темы по 

самообразованию, а также регулярно заслушиваются отчеты педагогов по темам самообразования. 

Все педагогические работники раз в три года проходят курсы повышения квалификации, а при 

необходимости профессиональную переподготовку. 

Содержание программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Цель программы:  

обеспечение развития системы повышения профессиональной компетентности педагогов 

как элемента общей системы повышения квалификации кадров и направленности её на освоение 

педагогическими работниками инновационных профессионально-педагогических способов 

организации и осуществления образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи: 

обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в современных 

условиях; 

систематизировать содержание и формы методической работы, обеспечить перевод её в 

инновационную методическую работу; 

мотивировать педагогов к творческому педагогическому труду; 

мотивировать педагогов на прохождение аттестации на более высокую квалификационную 

категорию; 

обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к педагогам в повышении 

профессиональной компетентности с учетом их возраста, стажа, интересов, наклонностей и 

способностей. 

Ожидаемые результаты: 

эффективная и качественная деятельность педагогического коллектива; 

прохождение педагогами аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

позитивный педагогический опыт по приоритетным направлениям развития 

образовательной деятельности; 

высокий уровень достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

Содержание программы. 

Повышение предметной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки. 

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 

посредством прохождения процедуры аттестации. 

Повышение предметной квалификации педагогов в системе методической работы школы: 

Деятельность методического совета и методических объединений школы в соответствии с 

годовым планом работы. 

Основные направления деятельности:  

самообразование и направление на повышение квалификации педагогов;  

профессиональное становление молодых (начинающих) учителей и воспитателей;  

выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

ежегодное проведение предметных недель, целью которых является для учащихся: 

применение знаний в решении практических задач; для педагогов: обмен опытом и повышение 

педагогического мастерства.  

Повышение предметной квалификации педагогов и развитие педагогических умений через 
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участие в системе совместной работы с вузами, другими образовательными организациями. 

Повышение предметной квалификации педагогов через становление информационно-

компьютерной компетентности педагога: создание уроков с использованием презентаций по 

предметам; работа в локальной сети Интернет, в программе «Сетевой город»; интеграция 

компьютерных технологий в преподавание предметов; участие в вебинарах российского уровня. 

Повышение предметной квалификации педагогов через развитие исследовательских умений 

в процессе инновационной деятельности: продолжить совместную с обучающимися творчески-

исследовательскую работу, подготовку и публикацию статей в сборниках по материалам научно-

практических конференций, разработки уроков и консультации на школьном сайте, разработки 

уроков и коррекционно-развивающих занятий на порталах и сайтах «Мультиурок», «Инфоурок» и 

т.д. 

Повышение предметной квалификации педагогов через профессиональную переподготовку: 

стимулирование педагогов, не имеющих специального дефектологического образования к его 

получению.  

Повышение предметной квалификации педагогов через участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня: 

школьный уровень: в рамках предметных недель МО;  

краевой: традиционные конкурсы и фестивали «Поверь в себя», «Шаг в будущее»; «Ростки 

талантов», другие профессиональные педагогические конкурсы; 

всероссийский: конкурсы педагогического мастерства и другие. 

Для достижения результатов освоения основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Показатели и индикаторы разработаны КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» и представлены в оценочных листах. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается результативность прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками школы; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; участие в конкурсах педагогического 

мастерства, повышение уровня профессионального мастерства; руководство проектной 

деятельностью и др. 

Профессиональная готовность работников учреждения к реализации адаптированной 

образовательной программы: 

обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации образовательной программы. 

В учреждении создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации образовательной программы. 

План методической работы включён в Годовой план работы школы и включает следующие 

мероприятия. 

1. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам освоения 

федеральных адаптированных образовательных программ. 

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

новой системы оплаты труда. 
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4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

программы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте материалов. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО (Пункт 24 ФГОС НОО ОВЗ): 

обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО о осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп, обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. Учитывается 

то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные 

занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 
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единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 
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(году). 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат». Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся отражается специфика к: 

 организации пространства, в котором обучается слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и позднооглохшего ребёнка 

к образованию; 

 техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования 

обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 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) слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП. 

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 адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 
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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.) ПАО «Ростелеком» 

осуществляет фильтрацию контента; 

взаимодействие КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации (Статьи 29, 97 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» имеет право включать в 

штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.  

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (Часть 2 статьи 16 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

При необходимости реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся (Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ). 

Для слабослышащих и позднооглохших детей предусматриваются определенные формы 

социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности 

обучающихся. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов, работающих как со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам, сайтам, порталам 

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm, http://edu-top.ru/katalog/urls.php, и др., получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов в очной или заочной форме по 

письменному обращению, по телефонному звонку, через школьный сайт или портал Госуслуг. На 

базе школы-интерната создан и функционирует консультационный пункт. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» использует региональный сегмент единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся.  

Требования к организации пространства. Материально-технические условия реализации 

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
http://edu-top.ru/katalog/urls.php
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примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих мест, медицинского 

кабинета, столовой и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (Статьи 14 и 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ).  

Материально-техническая база реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников, предъявляемым к: 

участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование); 

зданию школы-интерната (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности и отдыха, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

актовому залу, залу для проведения музыкально-ритмических занятий, залу для проведения 

занятий лечебной физкультурой; 

помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; 

швейным мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем трудового обучения); 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек) (Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

-проектирования и конструирования; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов;  

размещения своих материалов и работ на официальном сайте КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат»;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

нарушением слуха, является: 

наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или 

электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и 

обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии – 

системы проецирования на большой экран); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (устройства звукового дублирования, наушники и др.); 

регулирование уровня шума в помещении; 

обеспечение беспроводным оборудование при постоянном пользовании слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными 

имплантами (или кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учётом 

медицинских показаний.  

При обучении по АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие школьники обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием слуха и 

сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать во II отделении – 6 детей. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной подготовки 

и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 класса, предусматривается 

первый дополнительный класс.  

Специальный класс организуется при КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-
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интернат», реализующей АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, при 

обязательном соблюдении всего комплекса условий и необходимого ресурсного обеспечения, 

приведенных в данном варианте Стандарте. 

Обучающимся с нарушением слуха предоставлена возможность проживания в КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае удаленности общеобразовательной организации от места жительства 

ребенка.  

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» содержит оборудованные 

комфортные помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы 

и индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения, кабинет 

педагога-психолога, кабинет информатики, спальни, столовую, тренажерный зал др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны речи, 

для музыкально-ритмических занятий оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей 

современным аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей 

слухоречевому развитию обучающихся. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок пользуется индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и 

кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом медицинских показаний); в 

процессе учебной и внеурочной деятельности используется беспроводная аппаратура, например, 

FM - система. Предусматривается бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным 

аппаратам и кохлеарным имплантам. 

В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения зарядных 

устройств, батареек, индивидуальных слуховых аппаратов и др.  

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения, предусматриваются места для отдыха и 

проведения свободного времени, организации других видов деятельности.  

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть предоставлены 

услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей, Часть 11 статьи 79 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

Санитарные Правила, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат».  

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую смену. 

Продолжительность урока: 1 (1 дополнительный) класс 35мин.; 2-4 классы от 40 мин. В середине 

каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки 

направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме 

того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации 

зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и 

внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами, педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-дефектологом, медицинскими работниками. 

В режиме КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» предусмотрено 

проведение прогулки (не менее 1часа) на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Организация рабочего места. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учитель имеет 
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возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации, 

используя видео- и аудио технику.  

В КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 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. Рабочее место ребенка хорошо освещено. 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического развития 

обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных нарушений. 

Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата должно быть специально оборудованное место. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей. 

Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и позднооглохшего ученика 

индивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. 

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми 

аппаратами и/или двусторонняя имплантация и/или одновременное пользование имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом медицинских показаний) позволяют повысить 

эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в 

пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Целесообразно оснащение учебного 

процесса дополнительными техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия 

для восприятия устной речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные 

системы, мультимедиа–проекторы, экран, видео и аудио системы. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Освоение 

АООП НОО (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, дидактическим материалам, 

предназначенных для слабослышащих и позднооглохших детей. КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат» организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. При реализации программы 

коррекционно-развивающей области используются специальные учебники по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению и др.  

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» также имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными 

ресурсами 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 программы.  

При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших используются различные 

образовательные технологии, в том числе могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Информационно-образовательная среда образовательной организации. Информационно-

образовательная среда образовательной организации включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
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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, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения образовательных Программ.  

Информационно-образовательная среда КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» 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 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. 

(Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)) 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП НОО ОВЗ 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных.  

Федеральные образовательные порталы: 

Информационо-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». 

ФГИС «Моя школа» 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
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Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствует: 

переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента 

на аналитический компонент учебной деятельности; 

формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» обеспечены 

информационные условия реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: 

информирование родителей, общественности о ходе подготовки к реализации АООП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

создание раздела «Образовательные стандарты» на официальном сайте КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»; 

участие педагогов, администрации, родителей, обучающихся в форумах и других формах 

сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО ОВЗ. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» необходимо 

обеспечить регулярный мониторинг и обновление:  

комплектования фонда учебной литературы;  

пополнения материально-технического оснащения.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а 

также улучшение условий образовательного и коррекционно-развивающего процесса, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

развитие педагогического потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации;  

совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СП; 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
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учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации АООП 

НОО ОВЗ;  

развитие информационной образовательной среды; 

создание и развитие системы мониторинга качества образования;  

создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к обучению на уровне основного общего образования, а также их личностного 

развития;  

повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, официального сайта школы, госпабликов.  

Контроль за состоянием системы условий  

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании.  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки 

качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. Оценке подлежат 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение школы-интерната. 

 

Объект  

контроля  
 

Содержание контроля Сроки 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

ОВЗ 

Проверка укомплектованности педагогическими и руководящими  

работниками.  
 

август 
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
 

 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников. 

Психолого- 

педагогически

е условия 

реализации 

АООП НОО 

ОВЗ 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО ОВЗ). 
сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП НОО 

ОВЗ и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

в течение 

года 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

ОВЗ 

Выполнение плана ФХД.  декабрь 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

ОВЗ 

Наличие акта готовности учреждения к началу учебного года. август 

Проверка соблюдения: СП; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта. 

ноябрь, 

май 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры  

школы-интерната.  
 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет. 
 

 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 
 

постоянно 
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