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Пояснительная записка.  

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее АОП  

ООО СиП) – это общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
Настоящая адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

ГБОУ СОШ №2  разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Адресность АОП ООО СиП  
Настоящая общеобразовательная программа основного общего 

образования разработана для детей с нарушением слуха с соответствующим 

возрастной норме слабослышащего ребенка уровнем речевого и 

психофизического развития, освоивших программу начального общего 

образования и способных при специальной психолого – педагогической 

помощи получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в 

их среде и в те же календарные сроки.  
Цель реализации программы — оказание комплексной помощи 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении основной  
общеобразовательной программы основного общего образования, 
формирование их личностного и профессионального самоопределения, 
способности к полной социальной адаптации.  

Задачи программы:  



• предоставление возможности освоения обучающимися с нарушением слуха 
основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

их интеграции/инклюзии в учреждении  
• создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при 
совместном обучении с нормально развивающимися сверстниками;  
• специальная организация образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья;  
• обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 
содержанием образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
• обеспечение специальной психолого-педагогической помощи для 
формирования у обучающихся полноценной социальной (жизненной) 
компетенции, развитии коммуникативных и познавательных возможностей;  
• предоставление возможности развития у слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
 



способности вступать в коммуникацию с взрослыми и учащимися по вопросам 
создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения;  

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 
(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся   

С. И. обучается в 3 классе (вариант 2.1) первый год . 

        На уроках  концентрация внимания высокая, легко  переключается    с одного вида     деятельности 

на другой, понимает инструкции учителя. Она еще  не всегда умеет планировать свою 

деятельность при самостоятельном выполнении задания, иногда  требуется инструктаж при 

выполнении заданий и контроль над их выполнением. Темп работы выше среднего. Не снижена 

познавательная деятельность. 

С.И. умеет контролировать своѐ поведение, особенно это заметно во время перемен. 

Предпочитает не бессмысленную беготню по коридорам, а  спокойные 

игры. Девочка  подружилась с одноклассниками, общается и играет в коллективе. Не  

задирается,  не затевает драку. Психологом школы была проведена диагностика 

познавательных процессов. На замечания реагирует адекватно. Осознает свою успешность. 

Радуется похвале, огорчается порицанию. Планировать и контролировать свою 

деятельность учится с помощью взрослых иучителя. 

К учебе относится добросовестно,  заинтересована в урочной деятельности.    По 

заключению ПМПК установлен вариант  обучения 2.1. 
 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, 

что их социально-психологический статус меняется в процессе 

постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого 

процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, 

оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно 

прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки 

интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны 

воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и 

реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой 

человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях 

тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и 

привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать 

произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 

завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет 

перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на 

естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что 



ребенок с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития 

коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и 

взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 

демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной 

домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, 

степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений 

развития, условия предыдущего воспитания и обучения. После подключения 

процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более 

важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной 
коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована.  

Относительно позднооглохших детей важно отметить, что после 

операции кохлеарной имплантации позднооглохший ребѐнок, не имеющий 
выраженных дополнительных отклонений в развитии, восстанавливает 

возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев. В этом случае 
прекращается (а чаще всего предотвращается) процесс распада речи.   

АОП ООО СиП, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

определяется с учѐтом результатов первоначального (запускающего) этапа 

реабилитации (прежде всего, способности естественного развития 

коммуникации и речи), готовности ребѐнка к освоению АОП ООО, т.е. они 

должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной 

норме.  

Особые образовательные потребности слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся.  

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой 

нарушения, уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями: 

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АОП ООО СиП. 

 

Самым общим результатом освоения АОП ООО СиПО для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно стать полноценное 
основное образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения 

сверстников, освоивших основную образовательную программу основного 
общего образования ФГОС. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АОП ООО СиПО 
соответствуют ФГОС ООО. 
 



Планируемые результаты освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися АОП ООО СиПО дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы.  

Требования к результатам освоения Программы коррекционной 

работы включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями 
специальной поддержки основной образовательной программы  

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

 

Требования к результатам овладения основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной образовательной 

программы. 
 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; 

совершенствование произношения; формирование произносительной стороны 

устной речи; развитие сознательного использования речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми.  

Ожидаемые результаты:  

• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух 

имплантов речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-

разговорного характера, связанные с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов;  
• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора 

(учителя) весь речевой материал, включенный в тренировочные упражнения;  
• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища,  

а также в записи на более близком расстоянии;  
• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и 
более предложений);  
• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую 

речь.  
• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить 

звуки речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя 
синтагмы при чтении, пересказе;  

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения 
логического ударения;  

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, 
воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с передачей 

эмоциональной окрашенности речи;  
• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы);  
• умение правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний, дифференцированное звуков произношение в слогах и словах,  
 
 

 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 
ходе их усвоения; 
 



• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять 
количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным 
ударением;  

• умениесоблюдатьповествовательнуюивопросительную  
интонацию при чтении текста, воспроизводить побудительную 
(повелительную) и восклицательную интонации;  

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами 
орфоэпии в   

речи; 
 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками;  
• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как 

средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, 

незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного 

характера, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, 

обеспечивающие взаимопонимание;  
• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с 

ситуацией общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, 
соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом 

нормальной силы и высоты. 

 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися социальной (жизненной) компетенцией 

 

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
компонентом социальной (жизненной) компетенции преимущественно 
являются личностные результаты. Специальные требования к ним 

определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции. 
 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении  

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся 

адекватных представлений о его собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения.  
Ожидаемые результаты:  
• умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации;  

• умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

и/или имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.);  
• стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  
• умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребѐнка, 

возникает угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза 



расправы, насилие, склонение к противоправным действиям третьих лиц, к 
употреблению наркотических и психотропных веществ и т.д.);  

• умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого 
минимально необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне 
страшно; У меня отобрали...) 
 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  
Данное направление работы предусматривает формирование активной 

позиции ребѐнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил 

устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов…   
Ожидаемые результаты:  
• прогресс в самостоятельности и независимости в быту;   
• представления об устройстве школьной жизни; умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
•умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность, прогресс ребѐнка в этом 
направлении;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для включения  
в повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине ...; Скажи, 
пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за ...; Я могу 
помыть ...; Давай я помогу тебе ...; Я готов взять на себя...);  

• стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника, прогресс в этом направлении;  
•умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 
участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия 
(занятия, дела, поручения), которую действительно можно выполнить в 

соответствии с требованиями данного детского коллектива;  
 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает формирование знания правил 
коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребѐнка житейских 
ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем  

и дальнем окружении.  
Ожидаемые результаты:  
• умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   
• умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду,  
мне не видно; Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего 
лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.);  

• умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в 
трудных случаях общения;  



• владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками 
(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать и 
обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т.д.);   

• умение получать и уточнять информацию от собеседника, 

используя продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации 

общения и передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. 

(Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в 
виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/сказал, что...). Освоение 

культурных форм выражения своих чувств;  
• представления о внятности собственной речи и возможностях 

слышащих людей понимать еѐ. Умение ребѐнка следить за тем, понимает ли 
собеседник его речь (достаточно ли она внятная);  

• представление об особых способах коммуникации людей с 
нарушением слуха между собой;  

• владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я 

говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, 
если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой);  

• представление об особых способах коммуникации людей с 
нарушением слуха между собой.  

• расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели. 
 
Дифференциация и осмысление картины мира  

Формирование умения ребѐнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и 

интереса ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой; 

развитие способности ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.).  

Ожидаемые результаты:  

• адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды;  

• способность прогнозировать последствия своих поступков для себя 

и окружающих;  
• владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения 

своих впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с 
другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства.  

• умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 
  

• умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

• владение достаточным запасом фраз и определений для передачи 
личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня 



такое хорошее настроение, потому что сего дня первый день каникул; 
Обычно  
в июне мы всей семьѐй уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить 
учебный год без троек и избежать дополнительных занятий Мы с мамой 
мечтаем во время зимних каникул поехать на юг, а папа считает, что менять 
климат зимой вредно для здоровья. И т. д.).  

• развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность;  
• развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности;  
• владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 
совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность  
(Что это такое? Что это значит? Как это происходит? Почему? Что 
будет, если...; Давайте попробуем сделать такЯ долго наблюдал и поняч, 
что... И т. д.);   

• умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 
и планами с другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и 

определений.  
 Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей  

Данное направление коррекционной работы направлено на 

формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях 

со взрослыми (с учѐтом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми 

на основе устной речи и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими  

нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; 

формирование знаний о морально - нравственных ценностях (с учетом возраста 

ребенка, особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; 

формирование представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным 

слухом; освоение необходимых ребѐнку социальных ритуалов; овладение 

речевым этикетом; целенаправленная организация общения учащихся с 

нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми.  

Ожидаемые результаты:   
• использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы;  
я не помешаю вам?; будьте добры; можно мне...? и др.);  

• умение адекватно применять те речевые средства, которые 
соответствуют коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной 
речи обращение «вы» или «ты» согласно статусу собеседника;  

• понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного 
характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не 

задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его 
отношения к религии т. п.);  

• умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт;  



• умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  
• умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта;  

• расширение круга освоенных социальных контактов;  
• умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы 

на темы, соответствующие возрасту детей.  
 

 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО СиП. 

 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО СиП должна 
позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, освоивших АОП ООО.   

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, 

отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся 

должен знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных 

знаний и умений он может и должен применять на практике; насколько 

активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,  
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности;  
• метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  
• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,  
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты освоения АОП ООО СиП оцениваются с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС ООО.   
В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в  
достижении планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 
общего образования.  



Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 
основной общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС  
ООО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные 

изменения включают:   
• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.);  
• специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 
задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка.   
 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции 

учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребѐнком.  

Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа  

духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО. 
 

 Направления и содержание программы коррекционной работы. 
 

Основное содержание программы коррекционной работы для 
слабослышащих и позднооглохших на ступени основного общего образования 
составляют следующие взаимосвязанные направления. 
 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные 

направления специальной поддержки основной общеобразовательной 
программы), обеспечивающая удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, их 

интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

способствующая формированию универсальных учебных действий у  
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое 

психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-



педагогического сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, включая уровень владения словесной речью (в устной и письменной 

формах), навыками коммуникации др., а также выявления трудностей в 

овладении содержанием начального основного образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др.; организацию и проведение специальных (коррекционных) занятий 

(индивидуальных и групповых), в том числе, направленных, на развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи; консультирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам организации и проведения учебной и 

внеурочной деятельности с учетом достижения всеми обучающимися 

планируемых результатов начального основного образования, формирования в 

образовательной организации психологически комфортной среды для 

обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, 

администрации и педагогического коллектива.  
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно);

 поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 
администрацией общеобразовательной организации, родителями;

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 
нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, 
диагностического обследования, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками;

 особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 
виды трудностей при обучении ребѐнка.

 формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;

 организация индивидуальных занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-
дефектолога (сурдопедагога). Содержание коррекционно — развивающей 
работы сурдопедагога направлено, прежде всего, на обучение языку, развитие 

речевой деятельности обучающихся, их языковых  способностей..  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога 
включает диагностику личностного, интеллектуального и психо-

эмоционального развития детей; коррекцию недостатков в развитии памяти, 

внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и др.; популяризацию 

психологических знаний, консультирование участников образовательного 

процесса.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, 
тренингов и других форм.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 
педагога: диагностика социального положения семей и внутрисемейных  



отношений; содействие коррекции внутрисемейных отношений,  

внутригрупповых отношений в образовательной организации; 

консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия, 
правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся группы 

риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме 
бесед, тренингов и других форм.  

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении 
глухого обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической,  

консультативной, психолого-педагогической, информационно-
просветительской работы.  

Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого-

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

изучения динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания и др.   
Диагностическая работа строится на основе программы комплексного 

изучения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 
различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник).  
Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-

дефектологу, психоневрологу).  

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, 

адекватных задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует 

результаты обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех 

участников образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для 

организации и содержания коррекционной работы. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования 

и/или направляет обучающегося на консультации в организации 

соответствующего профиля. Участвует в разработке комплексной психолого-

педагогической и социально-педагогической программы сопровождения 

обучающихся. При необходимости привлекает медицинских работников 

образовательной организации для оказания консультативной помощи и 

сопровождения обучающихся.  

Социальный педагог: проводит социально - педагогическое обследование, 
изучает социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в  

разработке комплексной психолого-педагогической и социально-

педагогической программы сопровождения обучающихся.  

 Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность  



специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

позднооглохшими учащимися; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную работу по вопросам образования, социокультурного развития, 
социальной адаптации, коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха,  

их семейного воспитания, проведения коррекционной работы. 

Информационно-просветительская работа проводится со всеми участниками 

образовательного процесса в различных формах просветительской 

деятельности, включая дистанционные, — лекции, беседы, информационные 

стенды, индивидуальные консультации и др. 
 

        Психолого-педагогическая работа направлена на формирование 

комфортного психологического климата в образовательной организации для 
всех участников образовательного процесса и в условиях семейного 
воспитания. Психолого-педагогическая работа включает помощь в 
формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 
родителями, учителями; работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе/школе; поддержание эмоционально 
комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему 
видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к 
учебе и ситуации школьного обучения в целом. 
 

Этапы реализации программы  

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.  

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность).  

• Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-  
исполнительская деятельность). 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 
деятельность).  

 

Организационный раздел 
 

Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС ООО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимся с ЗПР АОП НОО оцениваются как 



итоговые на момент завершения 3 класса. 

Освоение программы (вариант 2.1) обеспечивает достижение 

обучающегося трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР личностные результаты освоения АОП 

НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 



12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают 

освоенные обучающимся 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 АОП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающийся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АОП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 



индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения, представлены в 

адаптированной рабочей программе учебного предмета. 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 состоит «Русский язык». Специфика освоения обязательных учебных 

предметов. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ЗПР. От успешного усвоения родного 

языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим 

предметам. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию.  

Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных 

методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, 

создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками. Специально разработанная система занятий по русскому языку 

предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 



правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как 

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ом 

классе.  
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО.  

Личностные результаты освоения курса «Русский язык».  

У третьеклассницы продолжат формироваться:  

осознание языка, восприятие русского языка как явления национальной 

культуры;  

•понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные  результаты освоения курса «Русский язык».  

У третьеклассницы продолжат формироваться:  

•умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

•способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

•умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

•понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  

•стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы.  

Предметные результаты освоения курса «Русский язык».  

У третьеклассницы продолжат формироваться:  

•овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  

 

Формы и средства контроля  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  

Критерии оценивания  

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 



большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых второклассниками с предметным 

содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий и результатов обучения.  

Для контроля за освоением программного материала используются в основном 

письменные текущие и итоговые контрольные работы (диктанты, 

грамматические задания, контрольные списывания, тестовые задания, 

словарные диктанты).  

Текущие контрольные работы проводятся после окончания крупных тем 

программы (контрольная работа «Правописание безударных гласных и парных 

согласных в корне слова», контрольная работа «Состав слова»). По результатам 

текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного 

материала и производится коррекция дальнейшего процесса обучения.  

Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы 

(входной контрольный диктант «Орфограммы, изученные в 3 классе», итоговая 

контрольная работа: «Орфограммы, изученные в 3 классе»).  

Их цель – проверка выполнения требований программы. В содержание 

итоговых контрольных работ входят задания, знакомые детям по упражнениям 

учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработаны.  

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; «4» - если ученик выполнил 

правильно не менее 3/4 всех заданий; «3» - если ученик выполнил не менее 1/2 

заданий; «2» - если ученик не справился с большинством заданий.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

ее выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно 

влиять на отметку.  

Диктанты  
За диктант выставляется одна отметка:  

«5» - если в диктанте нет ошибок;  

«4» - если в работе допущены 2 ошибки;  

«3» - если допущены 4 ошибки;  

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок.  

Ошибкой считается;  

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  



2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то 

есть словарные);  

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии 

с программой;  

Недочетом считается:  

1) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

 

2) отсутствие "красной" строки;  

3) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и тоже правило.  

 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; «4» - за полностью 

выполненное задание при одной ошибке;  

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но 

при двух ошибках; «2» - за невыполненное задание.  

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - за 

общее впечатление от работы. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 3 класса 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 - предложение как единицу речи; 

 - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 - оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания); 

 - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 - термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) изученных частей речи; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

 - термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

 - различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 

 - назначение букв, обозначающих два звука (е, ѐ, ю, я); 

 - алфавит, название букв русского алфавита. 

Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

 - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

 - различать произношение и написание слов; 



 - находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 - без ошибок списывать несложный текст объѐмом 45 – 55 слов; 

 - писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

 -создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в 

форме повествования и описания; 

 - соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для адекватного восприятия звучащей речи; 

 - работы со словарѐм (алфавит); 

 - соблюдения орфоэпических норм; 

 - создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 - овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения. 

 - каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 45 – 55 

слов без пропусков, вставок, искажений букв; 

 - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком; 

 - писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, 

деревень, в кличках животных; 

 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце 

слов и безударные гласные звуки в двусложных словах; 

 - писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным мягким 

знаком, с непроверяемыми написаниями по программе 3 класса; 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударные 

гласные звуки в слогах, а также последовательность звуков и букв; 

 - правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти слова 

обозначают: предмет, признак предмета или действие предмета; 

 - различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; выделять 

подлежащее и сказуемое; 

 - составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 - употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки 

препинания в конце предложений; 

 - определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 - делить сплошной текст на предложения; 



 - устанавливать смысловую связь между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трѐх частей); 

 - составлять и записывать текст из предложений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 - при записи текста использовать красную строку. 

 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен 

прогнозировать наличие знаний, умений и навыков обучающихся, 

необходимых выпускнику начальной школы. 

 

Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 

-умением работать по алгоритму. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и 

служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности 

обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого 

литература является одним из самых  мощных средств приобщения 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении 

содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития 

коммуникативно-речевых умений обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 

учебных часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные ) 

 
Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества; 
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 
- использование знаков – символических средств представления информации о 

книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
Предметные результаты: 
- понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; 
- достижение необходимого уровня читательской компетентности; 
- использование разных видов чтения; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно – познавательных, учебных и художественных 

произведений; 
- развитие художественно - творческих способностей; 
 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 



• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 3 класса 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 3 классе 

учащиеся должны знать: 

 фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей; 

 наизусть 7—8 стихотворений. 

 

учащиеся должны уметь: 

-читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные но смыслу и 

по структуре слова по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту; 

-соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 

-владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения; 

-находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 

-воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

-составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, 

связанные с наблюдениями по заданию учителя; 

-самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, 

иллюстрации), читать еѐ под наблюдением учителя. 

 

Формы и средства контроля.  
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведении в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями 

и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа 

«закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения (как элемент урока).  



Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы.  

 

Контроль и оценка учебных достижений по чтению  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  

•навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

•умение выразительно читать и пересказывать текст;  

•учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 

и т.п.)  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценок.  

Ошибки:  

•искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);  

•неправильная постановка ударений (более 2);  

•чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

•непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; •неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

•неумение выделит основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного;  

•нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

•нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

•монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

•не более двух неправильных ударений;  

•отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; •осознание прочитанного текста за время, немного 

превышающее установленное время;  

•неточности при формулировке основной мысли произведения;  

•нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 



Учебный предмет «Математика». 

Математическая деятельность обучающихся с ЗПР способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления.  

Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, 

обобщающие понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка 

понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию 

математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-

грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение 

связанного учебного высказывания с использованием математических 

терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии.  

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую 

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют 

формированию навыков самоконтроля.  

Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и окружающего мира, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.  

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-

ориентированный, системно - деятельностный подход.  

Данная программа по математике — органическое сочетание обучения и 

воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого 

умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Планируемые результаты освоения программы по математике в 3-ом 

классе. 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по математике продолжат 

формироваться:  
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; готовность и 

способность к саморазвитию;  

сформированность мотивации к обучению;  

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения;  



заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни;  

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения;  

способность к самоорганизованности;  

высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).  

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

продолжат формироваться:  

•владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);  

•понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения;  

•планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата;  

•выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями и др.);  

•создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств;  

•понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха;  

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

•активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;  

•готовность слушать собеседника, вести диалог;  

•умение работать в информационной среде.  

 

Предметные результаты освоения программы по математике продолжат 

формироваться:  

•овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи;  

•умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания 

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений;  

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 



числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры;  

•умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам для учащихся ОВЗ к концу 3 класса 

 
Учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания, умножения и 

деления; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих 4 действия (со скобками и без них); 

 названия и обозначение действий умножения и деления; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, 

в более сложных - письменно; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника); 

 читать и записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, 

частное); выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, 

располагать запись столбиком; 

 решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 

2-3 действия; 

 пользоваться знаками и обозначениями: больше, меньше, равно; м, кг, г; 

 узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие 

геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, 

квадрат, треугольник; уметь изображать прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

 

Тематическое планирование уроков для детей с ОВЗ соответствует 

планированию, составленному в рабочей программе начального общего 



образования, с использованием комплекта учебников, принятого школой для 

работы на уроках. 

 

Коррекционная работа. Изучение программного материала должно 

обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но 

также формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, 

целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным его 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся 

на уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений.  

Формы и средства контроля  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.  

Критерии оценивания  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей  

программы по математике предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения математике в 3 классе.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, 

соответственно, как безусловный учебный успех ребѐнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых второклассниками с предметным 

содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей 

комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике.  

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Это математические 

(арифметические) диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии.  



Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения.  

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. (2 контрольные работы по темам «Сложение и вычитание двузначных 

чисел», «Задачи на кратное сравнение, на увеличение и уменьшение в несколько 

раз») Тематические проверочные работы позволяют проверить, например, 

знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на 

сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых контрольных работ. Последним 

придается наибольшее значение. Оценивать диагностические работы следует в 

соответствии с уровнем освоения второклассником программы по математике. 

70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен».  

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по 

математике во втором классе оцениваются по четырех-бальной шкале (от «2» 

до «5»). 

 

 

 

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко 

выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, 

необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

основу осуществления метапредметных связей дисциплин начальной школы. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

● Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 



● Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ формы. 

● Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

● Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

● Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

● Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

● Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно – ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

● Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

● Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно – и социально – нравственное. 

● Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко – культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 3 класса 
 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы: животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, 

звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животные своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о 

своем городе (селе); домашний адрес: виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии: 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных 

местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 

формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 

водоемов; части реки; 

-названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; 

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

 

Учащиеся должны уметь: 
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

распознавать изученные растения, животных (но нескольку представителей 



каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя: 

выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края. Москвы, Санкт-

Петербурга. 

Формы и средства контроля  

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная устная  

проверка, различные письменные работы (как структурный элемент урока), 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, схемами, моделями.  

Опрос проводится как беседа. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащийся даѐт короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления. 

 

 

Учебный предмет «Технология». 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную 

направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой – либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

●приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



●приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико – 

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

●формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; - 

объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; - самостоятельно определять и высказывать свои 

чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 

человека - мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное 

в ходе обсуждения). 

Регулятивные УУД 

 - определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством формирования 

этих действий служит технология продуктивно художественно-творческой 

деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 



Познавательные УУД 

 - ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. Коммуникативные УУД 

 -донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; - вступать в беседу и обсуждение на уроке и 

в жизни (средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек 

(средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 3-го года обучения  обучающиеся научатся: 

составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать еѐ особенности;  

рассказывать о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их 

на рабочем месте; 

использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

работать в малых группах; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учѐтом их 

свойств и технологии изготовления поделок; 

применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 



отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки;  

анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

выполнять практическое задание с опорой на простейший чертѐж, схему. 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

работать в малых группах. 

Контроль знаний 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей  

программы по предметам предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения во втором классе.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых второклассниками с предметным 

содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей 

комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ.  

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Это диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на темы), материалы самоанализа и рефлексии.  

Текущий контроль осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или иных. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  



Тематический контроль проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы.Тематические проверочные 

работы позволяют проверить знания по определенным темам . В этом случае 

для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы.. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых контрольных работ. Последним 

придается наибольшее значение. Оценивать диагностические работы следует в 

соответствии с уровнем освоения третьеклассницей программы. 70% 

выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен».  

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы во 

втором классе оцениваются по четырех-бальной шкале (от «2» до «5»). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей  

программы по математике предполагает комплексный уровневый подход к 

оценке результатов обучения математике в 3 классе.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых контрольных работ. Последним 

придается наибольшее значение. Оценивать диагностические работы следует в 

соответствии с уровнем освоения второклассником программы по математике. 

70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен».  

За учебную четверть и за год результаты освоения рабочей программы по 

математике во втором классе оцениваются по четырех-бальной шкале (от «2» 

до «5»). 

 Система условий реализации АОП ООО   

Материально-технические условия - общие характеристики 
инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды  

образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

должно отвечать их особым образовательным потребностям.   
Информационно-образовательная среда 

образовательной организации.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  
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