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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для глухих учащихся (далее – АООП НОО (вариант 1.2) – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 
(вариант 1.2) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ), предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 
(вариант 1.2).  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО (вариант 1.2) включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АООП НОО (вариант 1.2) КОУ «Сургутская школа-
детский сад», а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения глухими учащимися АООП НОО;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у глухих учащихся;  
- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов;  
- программу коррекционной работы;  
- рабочую программу воспитания.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО(вариант 1.2).  
Организационный раздел включает:  
- учебный план; 
- календарный учебный график. 
- календарный план воспитательной работы с перечнем событий и мероприятий 
- систему специальных условий реализации АООП НОО(вариант 1.2)  в соответствии 

с требованиями  
Стандарта.  
АООП НОО (вариант 1.2), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее – ИПР) в части создания специальных условий 
получения образования.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с 
задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО (вариант 1.2) заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 
разработке и реализации АООП НОО (вариант 1.2) предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 
реализации разных вариантов АООП НОО (вариант 1.2), в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО (вариант 1.2) создаются и 
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реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 
ФГОС НОО ОВЗ к структуре АООП НОО; условиям реализации АООП НОО; результатам 
освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя глухим учащимся 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 с учетом общих закономерностей развития детей с 
нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 
признании того, что развитие личности глухих учащихся 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 учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образования.  

В контексте разработки АООП НОО (вариант 1.2) реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно-значимого характера;  
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО (вариант 1.2) положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;  

-онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 



5 
 
 

 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2): обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей глухих 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 
глухих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие глухих обучающихся; 
3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у глухих 

обучающихся; 
4) создание условий, обеспечивающих глухому обучающемуся достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для глухих обучающихся; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
7) выявление и развитие способностей глухих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том 
числе со слышащими сверстниками), организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной среды; 

9) целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи 
(устной и письменной), речевого поведения в условиях специально педагогически 
созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 
более полноценного формирования личности, качественного образования, социальной 
адаптации и интеграции в общество; 

10) развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 
необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 
планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 
интеграции в общество. 

Общая характеристика и сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2) (далее - АООП НОО (вариант 1.2) 
предполагает, что глухие обучающиеся получают образование, сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием нормативно 
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развивающихся сверстников в условиях, учитывающих его общие и особые 
образовательные потребности, индивидуальные особенности. 

Вариант 1.2 предполагает пролонгированные сроки начального общего образования 
глухих обучающихся - 5 лет или 6 лет. Выбор продолжительности обучения (5 или 6 лет за 
счет введения первого дополнительного класса) остается за образовательной организацией, 
исходя из особых образовательных потребностей глухих обучающихся, поступивших в 
школу. Особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 
целенаправленному развитию словесной речи (устной и письменной) при использовании в 
качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи (во внеурочное время); 
введение учебных предметов и коррекционных курсов с учетом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся; исключение учебных предметов "Иностранный язык" 
и "Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого развития глухих обучающихся; 
применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у глухих обучающихся речевой деятельности 
(чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения; проведение специальной 
работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; развитие 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой и двигательной сфер, формирование 
социальных компетенций, включая социально-бытовую ориентировку, адекватные 
отношения с окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических 
норм; преодоление коммуникативных барьеров при взаимодействии обучающихся со 
слышащими людьми (в знакомых ситуациях учебной и внеурочной деятельности, в 
условиях семейного воспитания), а также с лицами, имеющими нарушение слуха; 
поддержка эмоционально комфортной образовательной среды. Образовательная 
деятельность осуществляется в условиях специально педагогически созданной 
слухоречевой среды (при постоянном пользовании обучающимися различными типами 
звукоусиливающей аппаратуры с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций - 
индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и 
индивидуального пользования). 

Обязательной является программа коррекционной работы, являющейся важным 
структурным компонентом АООП НОО (вариант 1.2), её реализация в ходе всего 
образовательно-коррекционного процесса с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями слуха, их индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 
К категории глухих относятся лица со стойким двусторонним нарушением слуха, при 

котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте естественный 
ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной систематической 
психолого-педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития 
становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная адаптация. 
Наиболее полноценное развитие глухих обучающихся достигается при раннем (с первых 
месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном 
психолого-педагогическом сопровождении сразу после установления диагноза, 
обеспечении качественного образования на всех его уровнях с учетом структуры 
нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося. 

Глухие обучающиеся - неоднородная по составу группа, включающая глухих 
обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 
получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием 
слышащих обучающихся, но в пролонгированные календарные сроки, в том числе обучаясь 
по АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2), соответствующего их 
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возможностям и особым образовательным потребностям. 
Особые образовательные потребности глухих обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей глухих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с нарушениями 
слуха. 

К общим потребностям относятся: 
1) организация специального обучения сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 
2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 
3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов 

учебных дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов; 
4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, 
так и через специальные курсы по программе коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
"обходных путей" обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учетом 
возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 
образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 
реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, 
специальной психолого-педагогической поддержки семье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 
нарушениями слуха, относятся: 

1) увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО (вариант 1.2); 
2) обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 
активного сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и внеурочной 
деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, в том числе имеющими нормальный слух; 

3) постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 
установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 
возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся 
инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; 

4) учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений; 

5) преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания, 
происходящего с обучающимся и его социокультурным окружением; 

6) обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 
впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 
понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 
настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 
в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 
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7) целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 
письменной формах), формирование у обучающихся умений использовать устную речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 
свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания); 
применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 
устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных микрогрупп глухих 
обучающихся, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных 
навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

8) использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 
социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 
коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе применение 
русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 
слуха); 

9) использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 
пользования в ходе всего образовательно-коррекционного процесса с учетом аудиолого-
педагогических рекомендаций; 

10) осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуальными 
слуховыми аппаратами, коллективной звукоусиливающей аппаратурой (стационарной или 
беспроводной), стационарной аппаратурой индивидуального пользования (с учетом 
аудиолого-педагогических рекомендаций); 

11) при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих 
обучающихся проведение систематической специальной психолого-педагогической 
работы по их коррекции; 

12) оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения АООП НОО для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) 
Наполнение программы начального общего образования подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 
обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности глухих 
обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ - с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения глухими 

обучающимися АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) 
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 1.2) призвана решать следующие задачи: 
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание глухих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов уровня начального общего образования, курсов 
коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО 
(вариант 1.2), позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО 
(вариант 1.2); 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений глухих 

обучающихся в овладении АООП НОО (вариант 1.2) являются значимыми как для оценки 
качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 
образовательной организации, состояния и тенденций развития системы образования в 
целом. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 1.2) предполагает комплексный подход к оценке трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты глухих обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей глухих 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 
корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 
характеристики АООП НОО (вариант 1.2). В целях обеспечения своевременности и 
объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 
у глухих обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни 
в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения глухими 
обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных действий: 
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− речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

− коммуникативные, необходимые для взаимодействия с педагогическими 
работниками и обучающимися, в том числе со слышащими. 

− оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 
инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается 
образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
глухих обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-
развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

− усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 
образовательную область (на уровне начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение глухими обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике); 

− овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным 
на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 
ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется 
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 
предполагает оценку динамики образовательных достижений глухих обучающихся и 
включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых глухими 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного предмета. 

Объектом оценки результатов, связанных с овладением содержанием курсов 
коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в 
соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические 
задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-
развивающей области), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 
жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АООП НОО 
(вариант 1.2) образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки 
предметных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей глухих 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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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. Перечень этих 
результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 
представлен в таблице. 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого глухого 

обучающегося (например, "Карта индивидуальных достижений обучающегося"); 
5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 
служит формирование у глухих обучающихся готовности и способности к их проявлению 
в повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 
возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 
предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 
предметам, и метапредметные результаты. 

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием 
курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. При разработке АООП НОО (вариант 
1.2) образовательная организация готовит и утверждает локальными актами собственную 
программу динамического мониторинга достижения планируемых результатов по 
коррекционным курсам с учетом типологических и индивидуальных особенностей глухих 
обучающихся. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 
образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 
учитывается оценка достижений глухими обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2). Оценка достижения 
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется с учетом 
результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 
муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 
свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД), имея 
междисциплинарный характер, служит основой для разработки федеральных программ 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ глухих 
обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
начального общего образования глухих с учетом их особых образовательных потребностей 
за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 
глухими обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 
курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими 
действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков глухим 
обучающимся определяется освоением им УУД. 

Программа формирования УУД у глухих обучающихся: 
− устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 
− определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения глухими 

обучающимися в младшем школьном возрасте; 
− выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
− формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
− проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
− уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
− адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 
− опоры на опыт взаимодействий с партнерами по общению; 
− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 
− общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
− принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
− ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
− личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
− восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
− внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
− развития эстетических чувств; 
− развитие умения учиться на основе: 
− развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
− формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
− развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 
− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
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− формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе и 
к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

− формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

− формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 
открывает глухим обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах, 
в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 
процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 
− обеспечение глухому обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

− создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

− оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 
посредством формирования УУД; 

− обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у глухих обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий: 
В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-

развивающей области АООП НОО (вариант 1.2) для глухих обучающихся будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

а) личностные УУД включают: 
− внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца "хорошего ученика"; 

− мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
− развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
− ориентацию на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности, на 

понимание оценок педагогических работников, других обучающихся, родителей (законных 
представителей); 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 
− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
− знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
− установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и ее 

реализацию в реальном поведении и поступках; 
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− потребность в двигательной активности, мобильность; 
− ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 
− принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
− развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
− овладение доступными видами искусства. 
б) регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
− принимать и сохранять учебную задачу; 
− учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
− адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 
задачи; 

− использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 
учебной деятельности; 

− осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
в) познавательные УУД представлены следующими умениями: 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), Интернет; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
− осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии; 
− владеть рядом общих приемов решения задач; 
− владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
г) коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
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− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 

− научится адекватно использовать компенсаторные способы для решения различных 
коммуникативных задач; 

− использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития глухих обучающихся, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких предметах как "Русский язык", "Чтение и развитие речи", "Предметно-практическое 
обучение",  "Математика", «Ознакомление с окружающим миром» (1 доп - 2 класс), 
"Окружающий мир"(3 - 5 класс), "Изобразительное искусство", , "Физическая культура 
(Адаптивная физическая культура)" и на коррекционно-развивающих курсах, таких как 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-
ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", "Социально-
бытовая ориентировка".  

 
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
2.2.1. Русский язык 
Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО (вариант 1.2), установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 
образования. Успехи в его изучении во многом определяют результаты глухих 
обучающихся по другим предметам и по программе коррекционной работы. В процессе 
уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность глухих 
обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарем и 
грамматическими формами за счет деятельности сохранных анализаторов и 
развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 
видов речевой деятельности и освоение глухими обучающимися системного устройства 
языка - в соответствии с положениями коммуникативной системы. Параллельно с 
освоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит 
коррекция и развитие речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно-
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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, варьировать 
их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, 
перестраивать, образовывать нужные словоформы. У глухих обучающихся происходит 
воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 
языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 
Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), 
одновременно являются единицами речи и образцами построения новых высказываний. 

При изучении каждого раздела обучающиеся не только получают соответствующие 
знания, но и осваивают разные виды речевой деятельности. Представления о связи языка с 
культурой народа осваиваются практическим путем. Овладение русским языком 
обеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество. 

Содержание обучения 
Содержание обучения определяется основными содержательными линиями обучения 

русскому языку. В их числе языковая способность, речевая деятельность, языковые 
закономерности: 

1. Языковая способность: 
− потребность в словесном общении с участниками образовательного процесса в 

условиях слухоречевой среды; 
− ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и 

внеситуативного общения в знакомых и новых обстоятельствах; 
− понимание, использование вариативных высказываний. Стремление запоминать 

новые речевые единицы и использовать их в речи; 
− понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста. Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 
новых) ситуациях в соответствии с задачей общения; 

− стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на 
основе словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, 
вариативных высказываний); 

− понимание значения нового речевого материала в условиях практической 
деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание аналогий в 
языковых формах, построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми 
словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 
− восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях 

педагогически организованного общения и в естественных ситуациях; 
− проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные 
возможности; 

− соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым 
действиям педагогического работника; 

− самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, 
предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. 
Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц; 

− восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала 
внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 
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Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 
соответствии с задачей общения. 

2. Речевая деятельность. Говорение: 
− овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в речи; 
− использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, 

сверстниками, овладение коммуникативными умениями, стремление быть понятым 
участниками образовательного процесса; 

− воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при 
реализации произносительных возможностей (при контроле со стороны педагогического 
работника или с его помощью, самостоятельно); 

− деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 
− положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 
− установление взаимопонимания на основе речевого общения; 
− потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые 

слова и выражения, избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации 
общения), выбор речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учетом 
ситуации общения; 

− мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями общения 
при коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация 
работы группы с использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчет о 
выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся: 
− в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, 
сообщать о действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, 
вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя 
произносительные возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно; 

− выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 
проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 
Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим 
действием или действием других обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об 
интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие); 

− в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, 
повторять сказанное, исправлять собственные ошибки; 

− рассказывать о собственной деятельности параллельно с ее выполнением или по ее 
завершении; 

− передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 
взаимосвязанных предложений; 

− задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать об 
интересующем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 
Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 
зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и другими опорами) или без нее; 

− описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или серии 
картинок в виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, других обучающихся, 
о событиях в форме письма. Придумывать название текста по главной мысли. 
Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность событий, действий; 

− отчитываться о своей работе, писать письма; 
− составлять план предметно-практической деятельности; 



18 
 
 

 

− выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать 
об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных 
событиях и о другом) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять 
непонятное; 

− участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, рассказывать о 
своей деятельности и деятельности других обучающихся, об интересных событиях, 
описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа, писать 
рассказы, сочинения по плану, в соответствии с заданной темой писать сочинения с 
элементами рассуждений; 

− составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных 
моментах работы; 

− раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 
устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, 
грамотно, контролировать правильность собственного высказывания и высказываний 
других обучающихся, исправлять ошибки; 

− получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий 
собеседника, речевой реакции, добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, 
уточнить его и прочее), правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее 
полно реализуя свои произносительные возможности. 

3. Письмо: 
− упражнения, подготавливающие к письму; 
− письменный шрифт, чтение слов, предложений; 
− элементы букв, буквы, слова, короткие предложения, буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения; 
− письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки); 
− пользование письменной речью в общении, для передачи информации, изложение 

мысли в письменной форме, логично, последовательно, техника письма: четкость, скорость, 
аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 
− выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 
− понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, 

буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы 
прописные, заглавные, способы их соединения); 

− выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких 
предложений, небольших рассказов, отчетов, заявок); 

− писать четко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать 
при письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 
предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в 
начале предложения, в собственных именах; 

− переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять 
написанное, исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно выявленные); 

− соблюдать логику в изложении мыслей. 
5. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме, 

использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 
обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся: 
− воспринимать устно-дактильную речь; 
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− воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью, 
использовать устно-дактильную форму речи при общении с участниками образовательного 
процесса, опуская дактилирование при использовании в речи отработанного материала; 

− воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, 
поручений, при первоначальном чтении текста, при проверке написанного; 

− использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими 
обучающимися, с педагогическими работниками, при усвоении трудного речевого 
материала, первоначальном чтении сложного текста, при письме и проверке написанного 
текста, при затруднении в общении с другими обучающимися. 

6. Слушание: восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 
вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), 
повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно 
внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся: различать, опознавать и распознавать 
слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата) необходимый в общении (в 
учебной и внеурочной деятельности) и знакомый речевой материал - фразы, слова и 
словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические единства; при 
ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя 
его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только 
сообщения; грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и 
естественно, наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения. 

7. Языковые закономерности: 
− практическое усвоение грамматической структуры языка, грамматические и 

лексические обобщения; 
− слово, предложение, текст; 
− слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, начальная 

форма слова; 
− типы высказываний по их коммуникативной цели; 
− синтаксические конструкции простого и сложного предложения, утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения, конструирование и перестроение предложений 
с учетом их состава и семантики; 

− группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные языковые 
категории, орфографические правила и определения грамматических понятий; 

− прямая и косвенная речь. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
− объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 

грамматическому вопросу "кто? что?"; 
− использовать в речи предложения по аналогии, по образцу; 
− практически различать число существительных при выполнении словесных 

инструкций, выражении просьб, желаний, знать начальную форму слов-существительных, 
определять род существительных; 

− отвечать на вопросы о цвете, форме, величине "какой? какая? какое? какие?"; 
− проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 
− кто? что? - предметное значение; 
− что делает? - значение действия; 
− какой? - признак; 
− чей? - принадлежность; 
− сколько? - количество. 
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− объединять слова в группы по родовому, видовому признаку; 
− различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 
− различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них; 
− понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, отбирать 

предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с опорой на 
грамматический вопрос; 

− знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой 
флексией, прилагательных (по существительному), глаголов; 

− выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот, 
изменять форму существительных с учетом вопросов: "у кого? у чего? кого? что?", 
понимать, употреблять и отвечать на вопросы: "кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? 
что будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чье, чьи)? который? 
из чего? для кого? откуда? когда?"; 

− использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих 
частей речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания "где? куда? 
откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?"; 

− понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных структур с 
союзами "потому что", "что", "когда"; 

− объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять 
их в речи, объединять в группы однокоренные слова; 

− понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать 
косвенную речь; 

− исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим 
вопросом; 

− использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих 
частей речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания; 

− проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 
выводы; 

− строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, использовать в 
речи конструкции простого, сложного предложения, распространять предложения в 
соответствии с задачей высказывания, дополнять предложения, исключать лишние слова, 
употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 
язык» 

Предметные результаты: 
− понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

− наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 
− практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач; 

− владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 
− умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 
слабослышащий, глухой); 
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− сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 

− овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 
− наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
− овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение 
элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 
прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

− овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое). 

2.2.2. Чтение и развитие речи. Литературное чтение 
Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 
предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития глухих обучающихся. Благодаря чтению 
художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным 
ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой личности, 
отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и 
духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 

Содержание обучения учебного предмета «Чтение и развитие речи» и 
«Литературное чтение» 

Чтение и развитие речи. Литературное чтение: 
− чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. 

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа); 
− техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

выразительному чтению; 
− ориентировка в книге; 
− отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, 
полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Характеристика деятельности обучающихся: 
− соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, 

с предметом, с иллюстрацией; 
− читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений; 
− читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами, подражая чтению 

взрослого, самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, 
с союзами, реализовывать при чтении произносительные возможности, включая 
воспроизведение звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; 

− следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать чтение после 
них, осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать хором, синхронно; 

− передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации, 
подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации; 
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− отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали, пересказывать 
прочитанное с использованием выполненного иллюстративного материала, макетов, 
определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора, находить нужную 
страницу текста (по устному или письменному указанию, по записи номера на доске); 

− осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 
− определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, 

текста, задания, произведения), делить текст на части, выделять главную мысль каждой из 
них, озаглавливать части, находить в тексте слова и выражения (по заданию), выделять 
новые слова и определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом; 

− оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 
причинно-следственные, временные связи, подбирать материал на заданную тему, 
пользуясь учебными книгами и другой литературой; 

− использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз; 
− проявлять интерес к чтению. 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Чтение и 

развитие речи» и «Литературное чтение» 
Предметные результаты: 
− понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

− наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 
− практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач; 

− владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 
− умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 
слабослышащий, глухой); 

− сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 

− овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 
− наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
− овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение 
элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 
прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

− овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое). 

2.2.3. Предметно-практическое обучение  
Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на 

уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО (вариант 1.2), установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как 
средство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося. 
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Продуктивная предметная деятельность становится основой для овладения 
соответствующими компетентностями (академической и социальной), способностью и 
готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. Совместная деятельность на 
уроках "Предметно-практическое обучение" может быть охарактеризована как субъект-
субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной 
деятельности происходит овладение языком в его основной функции общения; в процессе 
практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку совместное 
изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся раскрывается смысл 
совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности 
и при оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными 
действиями, различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует 
формированию у обучающихся в специально организованной среде речемыслительных и 
коммуникативных компетенций. 

При соответствующих содержательном и методическом наполнениях данный предмет 
является опорным для формирования системы УУД. Все элементы учебной деятельности 
(мотивация, ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и 
инструментов, преобразование, решение возникающих задач в контексте практической 
ситуации, достижение результата, контроль и оценка результатов деятельности) предстают 
в наглядном материальном или материализованном виде и тем самым становятся 
понятными для глухих обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
"Предметно-практическое обучение" создает базу в виде житейских понятий для других 
предметов, с одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других 
учебных предметов, с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности 
обучающегося. 

Содержание обучения учебного предмета «Предметно-практическое обучение» 
Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое обучение": 

речевая деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры 
труда и общетрудовые компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, 
использование информационных технологий. 

Содержание учебного предмета "Предметно-практическое обучение" имеет практико-
ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление 
изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство 
развития коммуникативных компетенций, познавательной деятельности, активизации 
речевого развития, формирования "житейских" понятий как базы для формирования знаний 
по учебным предметам, социально значимых личностных качеств обучающихся, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных (метапредметных) 
учебных действий. 

  Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным благодаря 
специфике ППО. На уроках ППО школьники занимаются различными видами предметно-
практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и конструированием, 
макетированием и др. В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у 
них вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. 
Словесная речь организует труд детей и является не только средством, но и целью 
обучения. 

 Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким соблюдением принципа 
связи предметно – практической деятельности  с речевым развитием детей, 
целенаправленной планомерной реализацией принципа коммуникации при обучении не 
только устной, но и письменной разговорной и монологической речи, а также благодаря 
связи ППО с другими предметами учебного плана, систематической работе по 
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формированию умственных действий, широкому включению в учебный процесс 
коллективных групповых форм деятельности, усилению индивидуального и 
дифференцированного подхода к учащимся с более полной реализацией их способностей в 
общем и речевом развитии. 

   В программу ППО включены виды предметно-практической деятельности, 
интересные для детей определенного возраста, и изделия, дающие возможность при их 
изготовлении расширять кругозор, знакомить с окружающей жизнью. 

    Предметно-практическое обучение включает несколько направлений обучения, 
каждое из которых указывает основные содержательные линии, определяющие 
программные требования: 

Речевая деятельность:  
    Потребность в речи. Вариативность высказываний. Практическое овладение 

структурой языка, фонетикой, лексикой, синтаксисом, грамматикой. 
Житейские понятия: 
    Форма, величина предметов, пространственные, количественные, относительные, 

временные, природоведческие понятия.  
Интеллектуальные умения: 
    Выделение признаков конкретных предметов; различение предметов по цвету, 

величине; сравнение предметов с выделением сходства и различий; выделение групп 
сходных предметов и называние их; узнавание предметов по описаниям; установление 
причинно-следственных связей; определение продолжительности действий; временные 
связи; использование общих правил в конкретной ситуации. 

Трудовые умения и навыки: 
Обшетрудовые умения: 
Определение цели труда (своего, коллективного); подбор материалов и инструментов, 

необходимых для работы; овладение видами соединений и способами скрепления деталей; 
планирование порядка выполнения действий; разметка детали на материале; изготовление 
изделий; обработка материалов; сборка, монтаж; отделка; приёмы работы инструментами; 
контроль, обнаружение, исправление ошибок. 

Культура и организация труда: 
Подготовка рабочего места и содержание его в порядке, экономное расходование 

материалов, времени. 
Организационные умения: 
Изготовление изделий по готовым инструкциям, поручениям, плану; сообщение 

заданий товарищам; разделение труда в паре, бригаде; руководство работой группы 
учеников; выбор руководителя; выполнение роли члена коллектива в общей деятельности; 
контроль за работой (своей и товарищей); исправление ошибок. 

Воспитание: 
    Аккуратность, быстрота выполнения заданий; взаимопомощь, настойчивость, 

дружелюбие. Чувство красоты, эстетичности. Нравственное поведение. Нравственные 
понятия и представления. 

  Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным предметом. 
Интеграция в обучении определяется необходимостью учёта цельности познавательных 
процессов младших школьников. Объём житейских понятий, определенный программой, 
закладывает основу успешного и более продуктивного обучения на других уроках. 
Постоянная неразрывная связь ППО со словом, частота повторения речевого материала в 
разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать язык широким потоком. 
Программа уделяет большое внимание вариативности высказывания. Овладение 
школьниками различными моделями предложений, отражающих содержание предметно-
практической деятельности, способствует лучшему пониманию речи окружающих и более 
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точному построению собственных высказываний. Типы фраз, которыми овладевают дети 
на каждом году обучения, указаны в программе по развитию разговорной речи. При 
отработке программного материала ППО учитель насыщает типовые фразы конкретным 
речевым материалом, характерным для изучаемой темы. На этих уроках одновременно с 
обучением конкретным умениям осуществляется развитие речевой деятельности (мотивы 
высказывания, отбор речевых средств, планирование, контролирование и т. д.); 
формирование основных элементов учебной деятельности как основы, обеспечивающей 
развитие младших школьников. Межпредметные связи (ППО – развитие речи, чтение, 
письмо, индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 
произносительной стороны речи, математика, природоведение и др.), заложенные в 
программе по ППО, обеспечиваются учителем при планировании и проведении уроков. 
Например, для формирования у глухих учащихся речи как средства общения наилучшие 
условия создаются на уроках ППО, что и необходимо использовать для развития 
разговорной речи. Затем эта работа продолжается на уроках развития речи, чтения, 
математики на том же речевом материале с его обогащением. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Предметно-
практическое обучение» 

К периоду завершения уровня начального общего образования будет обеспечена 
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
академической (образовательной) и социальной компетентности, развития универсальных 
(метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 
(аналогичной, новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 
деятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм 
речи, диалогической и монологической речи; 

4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 
побуждение; сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 
соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 
несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), а 
также навыки планирования предметно-практической деятельности; 

6) способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-
дактильной и письменной речи; 

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 
самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 
настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам 
одноклассников; 

8) способность к установлению позитивных межличностных отношений со 
сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

9) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 
10) сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, 
элементарные умения работать в команде; 

11) умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 
собственные замыслы; 

12) умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе; 
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13) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в 
создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства; 

14) знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 
устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 
технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 
материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 
результатов; умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения 
деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в действии; 

15) достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 
доступных графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на 
рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при 
решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

16) умение создавать несложные конструкции из разных материалов. 
2.2.4 Математика 
Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО (вариант 1.2), установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для 
осознанного овладения глухими детьми систематического курса математики на ступени 
основного общего образования, способствовать развитию их словесно-логического 
мышления и коррекции его недостатков. Начальный курс «Математика» — курс 
интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 
материал. 

Содержание обучения учебного предмета «Математика»  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание. Основа 
содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 
(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 
школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципах 
образования, записи и сравнении целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 
действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связь между сложением 
и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки выполненных 
действий. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами, их измерением, с 
единицами однородных величин и соотношениями между ними. 

Особое место занимают текстовые задачи. Решение текстовых задач связано с 
формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи 
(что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать 
для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; составлять 
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план решения; записывать решение; производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 
составлять задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 
у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 
обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает интерес у учащихся к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач знакомит детей с разными сторонами окружающей 
действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 
формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 
формирует установку на здоровый образ жизни. При решении текстовых задач 
используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 
между компонентами и результатами действий; осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами. Изучение геометрического 
содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 
школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются на уроках и во внеурочной 
деятельности. Освоение содержания курса связано с поиском, обработкой, представлением 
информации, с созданием информационных объектов. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, геометрические фигуры), выделять их существенные 
признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 
задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 
формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 
измененные условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу. В процессе освоения программного материала младшие 
школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 
обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 
учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Освоение математического 
содержания создает условия для повышения логической культуры и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся. Содержание программы предоставляет 
значительные возможности для развития умений работать в паре или группе. 
Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать 
свои действия с действиями отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
пособствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
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Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением 
программного материала следующих предметов:  

Русский язык и литературное чтение: пространственно-временные представления 
(последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 
классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 
грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление 
логико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание 
сравнительных, предложно-падежных и других конструкций).  

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 
признаков различных времен года, действия человека в различные времена года, табели 
погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 
растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года 
и т. д.).  

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая 
память; координация движений; символизация понятий.  

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 
справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 
соотнесение части и целого.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по многим 
направлениям, формирование новых, глобальных понятий и умений.  

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 
учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся 
(мотивационноцелевой, операциональный этап, этап контроля).  

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к 
выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 
обучающихся реальных ситуаций.  

В процессе изучения математики ставятся также задачи научить обучающихся 
преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить 
самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление 
довести работу до конца  

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 
операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных 
операций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими 
действиями.  

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в 
следующих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение 
пользоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, 
способствует развитию умения решать математические задачи.  

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать 
математические задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, 
наглядно-образное, вербально-логическое).  

При изучении математики наиболее трудной задачей для глухих обучающихся 
является понимание и решение математических задач, которые представляют собой 
сложную вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида 
математической деятельности у обучающихся вызывает необходимость «пошагового», 
постепенного обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие 
содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных 
графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без 
использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 
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приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 
усвоения алгоритма решения определенного типа задач.  

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии 
математической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые 
обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с 
выполнения счетных операций на основе практических действий.  

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики 
в I - V классах  школы глухих проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные 
упражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. 
Обучающихся знакомят с различными приемами устных вычислений и создают у них 
установку на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения 
(деления).  

К концу 5 класса  обучающиеся овладевают знаниями о классе единиц и классе тысяч, 
овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, 
знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой 5 класса глухих 
предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в 
пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2—3 действиями и простых 
уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записывать 
компоненты математических действий.  

В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают прямым и 
обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, 
определяют предыдущие и последующие числа.  

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями:  
сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической 

терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения 
арифметических действий у обучающихся  формируются и автоматизируются 
вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 
усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе 
решения примеров и арифметических задач.  

Большое место в обучении математике глухих детей отводится работе с текстовой 
задачей, что обусловлено особенностями их речевого развития. В процессе анализа условия 
задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, устанавливать причинно-
следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 
уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и 
развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 
содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее 
условие, ответить на вопросы по содержанию задачи.  

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который 
изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся овладевают 
такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с 
различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) 
и их названиями.  

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также с целью развития 
тонкой ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению 
геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.  

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической 
деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, 
длины, массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, 
умения решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях.  
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Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».  
Числа и величины   
Счѐт 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.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век). 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).  

Текстовые задачи  
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; объѐм 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.  

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, ломаная), отрезок, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертѐжных 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 приближѐнное 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с данными  
Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 
выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  
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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 и 
круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 
цепочка).  

Планируемые результаты учебного предмета «Математика»   
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Программа обеспечивает достижение глухими учениками  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
 - Учащийся должен чувствовать гордость за свою Родину, российский народ и 

историю России; 
 - осознавать роль своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное  отношение к окружающему миру; 
 - должен целостно воспринимать окружающий мир; 
 - у ученика должна развиваться   мотивация учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий; творческий подход к выполнению заданий; 

 - уметь рефлексивно самооценивать, анализировать свои действия и управлять ими; 
 - уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
 -должна формироваться  установка на здоровый образ жизни,  мотивация к 

творческому труду и работе. 
Метапредметные результаты: 
 - Обучающийся должен  уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы ее осуществления; 
 - овладеть способами выполнения заданий творческого  и поискового характера; 
  - уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 - ученик должен быть способен использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных задач; 

 - уметь использовать речевые средства и коммуникативные технологии для решения 
коммуникативных и практических задач; 

 - использовать различные способы сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 

 - овладеть действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 - уметь слушать собеседника и вести диалог;  быть готовым признать возможность 
существования  различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать 
и аргументировать свое мнение; 

 - определять общие цели и пути ее достижения; уметь договариваться и распределять 
роли и функций в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  
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 - овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - уметь работать с учебными моделями в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты: 
 - использовать приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

 - овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счета; 

 - приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных  и учебно-практических задач; 

 - уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 
текстовые задачи, исследовать, распознавать, изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, цепочками. 

В результате изучения курса ученики научатся использовать начальные 
математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки. Ученики научатся применять 
математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 
Школьники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 
действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт 
решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими 
формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами (без 
использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные 
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 
Ученик  получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Раздел «Арифметические действия» 
Ученик  получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Ученик  получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Ученик  получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
Раздел «Геометрические величины» 
Ученик получит возможность научиться: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
Раздел «Работа с данными» 
Ученик получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 
— сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений 

обеспечивается за счет использования рационально подобранных средств наглядности и 
моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого 
приёма; предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на 
основе изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь 
между сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

— рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 
ребёнка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на 
основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим 
применение в учебной практике; 

— система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает 
их применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 
распределены во времени. 

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального 
общего образования:  

− научатся использовать начальные математические знания для познания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности; владеть 
математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, 
воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно 
использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

− овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 
представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

− научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

− получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; находить 
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неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения доступных обучающемуся по смыслу и 
речевому оформлению текстовых задач;  

− познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;  

− научатся составлять и использовать таблицы для решения математических задач, 
приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся объяснять, сравнивать 
и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 
невербальные средства).  

Числа и величины  
Выпускник научится: 
читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); • группировать числа по заданному 
установленному признаку;  

читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 
записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; 
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Арифметические действия 
Выпускник научится:  
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).  

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  
понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 
и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать действия и объяснять свой выбор, используя доступные невербальные и 
вербальные средства,;  

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);  

проверять и оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 
исправлять ход решения.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  
Выпускник научится:  
определять расположение предметов относительно других в пространстве и на 

плоскости;  
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распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и 
устному заданию, давать словесный отчет по заданию;  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические 
тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Геометрические величины.  
Выпускник научится:  
измерять длину отрезка;  
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата.  
Работа с информацией.  
Выпускник научится:  
устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;  
читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) 

доступные готовые таблицы с рисунками, текстами и символами;  
заполнять доступные готовые таблицы;  
читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей) 

несложные готовые столбчатые диаграммы. 
2.2.5 Окружающий мир 
Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим 

миром", "Окружающий мир" на уровне начального общего образования глухих 
обучающихся составлены на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")" 
охватывает содержание образования по двум основополагающим предметам уровня 
начального общего образования глухих обучающихся "Ознакомление с окружающим 
миром" и "Окружающий мир". Указанные предметы имеют интегративный характер, 
соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают 
обучающемуся с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов предметной области "Обществознание и 
естествознание": формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и 
природой. 

Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий мир" 
направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 
поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 
окружающего природного и социального мира. 

Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи на многообразном 
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материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у обучающихся фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила здорового образа жизни и поведения в мире 
природы и людей. 

Существенная особенность предметов состоит в том, что в них заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
уровня начального общего образования. Предметы "Ознакомление с окружающим миром" 
"Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-практическое обучение" создают 
чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно 
приучая обучающихся к эмоционально-оценочному и к рационально-научному 
постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 
обучающемуся возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 
общества. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся 
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 
На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на 
различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной 
предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями обучающегося, решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное  

Постоянное внимание при изучении указанных предметов уделяется накоплению и 
систематизации у глухих обучающихся представлений о предметах и явлениях ближайшего 
окружения, общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, 
в школе, на улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное представление 
глухого обучающегося об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, 
определяет необходимость построения курса так, чтобы овладение знаниями происходило 
при одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 
деятельность обучающегося, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще 
педагогический работник привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем 
активнее обучающийся в познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание 
коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата 
социальной адаптации. 

Содержание обучения учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром» 
1. Человек и общество. 
О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения. 
Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя 

и отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между 
взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. 
Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 
Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 
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Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как 
чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 
Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и 

здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или 
не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение 
к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений 
возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и 
контроль за поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с 
одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на 
эмоциональное состояние окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка 
и уют жилых помещений. Дом, в котором живет обучающийся. Оборудование дома (лифт, 
мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым 
человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом 
помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. 
Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с 
пола, не гладить собак и кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и 
угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, 
телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими 
(включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила 
безопасности эксплуатации электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, 
хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). Настроение, 
причины его изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях 
(наблюдение и собственный опыт правильного поведения); понимание эмоциональных 
проявлений других людей (грустно или весело, печаль или радость - на элементарном 
уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание 
значения физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной 
подготовке. Активное участие в спортивных играх. 

2. Я и школа. 
Я - школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за 

партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и 
сверстникам (употребление при общении имен одноклассников, педагогических 
работников, приветствие других работников образовательной организации). Ответственное 
и бережное отношение к учебникам, школьному имуществу, личным вещам и вещам 
одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 
Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя 

и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок на рабочем месте). 
Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова. 
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Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение внимания на 
эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не хочу, 
рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других 
помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их 
названия и назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, 
уборщица, повар, кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников школы. Оказание 
посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение 
смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены помещения 
(проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, 
в групповых комнатах). Обязанности дежурного по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться 
столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

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

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение 
роли ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации, коллективного составления 
проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление 
элементарных презентаций; переписка по электронной почте с друзьями и родственниками. 

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

улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы. 
Родной город (другой населенный пункт), его главная достопримечательность. 
Транспорт города (другого населенного пункта): автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси, метро. Отличительные признаки 3 - 4 видов транспорта. Правила 
безопасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте. Остановки 
общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий города и села 
(автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и 
осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки "Пешеходный переход", "Пешеходное 
движение запрещено", "Подземный переход". 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. 
Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности города. Главные 
предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные 
учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура 
поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил 
незнакомец). 

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

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная 
почта. Как действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер 
телефона (родственников, педагогических работников) при необходимости экстренной 
связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 
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Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные 
профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 
Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 
4. Родная страна. 
Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории 

родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). 
Флаг, Гимн и Герб России. 
Родной город (село). 
Города России. 
Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-

спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности. 
Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву). 
Города Золотого кольца России. Города России на карте. 
Город, поселок, деревня. Родной край - частица России. 
Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро). 
Основные достопримечательности своего родного города. 
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Участие детей в коллективной 
подготовке к праздникам, в проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 
Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного 

искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, 
пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных 
изменениях, взаимоотношениях в коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа. 
Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. 

Бережное отношение к окружающей природе. 
Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные 

растения и животные родного края). 
Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в 

природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и 
пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его 
таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, 
распространенных в данной местности, в теплое время года, замерзание водоемов и 
подготовка к зиме растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза). 
Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего 
отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за 
объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 
подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и 
сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 
6. Растительный мир. 
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Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. 
Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, 
кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в 
жизни растений в разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост 
растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 
Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 
Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюдений и 
опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. Участие в работах на 
пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. 
Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение 
отравлений. 

7. Животный мир. 
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные 

признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. 
Детеныши домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение 
животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. 
Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение 
птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними 
животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 
Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных 

впечатлений). 
8. Жизнь и деятельность человека. 
Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и 

осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и 
сезонным изменениям. Занятия человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. 
Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с 
сельскохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших 
листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. 
Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем 
воздухе. Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле) и меры первой помощи. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. 
Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за 
животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на охрану 
окружающей среды данной местности (помощь животным и растениям, правильное 
поведение на природе). 
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Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы 
и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в 
лесу. 

Содержание обучения учебного предмета «Окружающий мир» 
1. Человек и общество. 
Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Представление ребенка о себе и о других людях. 
Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила поведения в 

школе, на уроках. Обращение к педагогическому работнику. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. 

Здоровье человека. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при 
общении с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 
обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
близких. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила 
пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, контролируемом 
пространстве информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет). 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России. 
Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 
единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение на 
карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца России 
(по выбору). 



42 
 
 

 

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 человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого. 

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 
кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 
грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных. 
Дикие и домашние животные. 
Роль животных в природе и жизни людей. 
Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Бережное отношение человека к животным и растениям. 
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; 

цепи питания. 
Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: 

климат, растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека 
на природу. 

Правила поведения в природе. 
Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом 

людей. 
Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 
отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 
«Окружающий мир» 

Предметные результаты: 
− воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
− сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе родной страны, ее современной жизни; 
− осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

− освоение доступных способов изучения природы и общества; 
− развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 
Метапредметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том 

числе: 
− формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 
− чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира; 
− формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

− формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

− знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

− установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и 
реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 
− использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
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− осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; 

− установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

− осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 
компенсации; 

− структурирование знаний; 
− адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 
− адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности; 
− умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной деятельности 

в процессе изучения окружающего мира; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов информационно-коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ). 

2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 
Пояснительная записка 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики», изучается по выбору родителей (законных 
представителей). 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 
базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 
основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 
являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 
тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 
многонационального народа России.  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 
(законных представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 
религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также собственных возможностей организации образовательного процесса определяет 
перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
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требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: 

− общая историческая судьба народов России; 
− единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 
общность социально-политического пространства. 

      Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 
религиозных культурах и светской этике посредством: 

− ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

− педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного курса; 

− системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 
история и др.); 

− ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-
смысловой сферы младших подростков; 

− единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: метод моральных дилемм и дискуссий, 
эвристические методы, исследовательский метод, проектирование. Акцент в 
образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 
обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся. 

Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий организации 
учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, профессиональных 
ориентиров и компетенции учителя.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» относятся: взаимные вопросы и задания, 
взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). Особое внимание 
хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые 
проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 
методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, 
составление галереи образов, использование информационно-коммуникационных 
технологий.  Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 
Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 
т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 
распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Содержание обучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» 
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Учебный модуль «Основы светской этики» подразумевает изучение следующих тем: 
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род 

и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 
семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский 
кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 
время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 
нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – 
за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. 
Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 
порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 
этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 
Изучая основы светской этики учащиеся знакомятся с основами этикета. Они узнают много 
полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 
общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет 
не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, 
особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на 
нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет познакомиться с историей 
возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, 
узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, 
хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников 
к восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

Важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 
самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс 
между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого 
освоения содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, 
разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и 
творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и 
справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-
коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 
рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 
родственникам, старшим. Важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, 
его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд 
школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 
класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 
пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 
уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 
понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 
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к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 
детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 
верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 
россиян, о религии, распространенной на той территории города и области. Они знакомятся 
с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Учебный модуль «Основы светской этики» предлагает детям поразмышлять над 
«взрослыми» вопросами: Что такое хорошо и что такое плохо? Почему добрым жить на 
свете веселей? Что такое этикет? В чем проявляется патриотизм? В чем заключается 
золотое правило этики? Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. Россия - наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»  

Обучение глухих детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
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 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

Знать: 
основные понятия светской этики; 
значение этики в жизни человека; 
образцы нравственности в культурах разных народов; 
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Уметь: 
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 
соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 
строить толерантные отношения в обществе; 
применять полученные знания в социуме; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения 
по выбранным темам. 

2.2.7 Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 
Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании детей, 

так как обладает большими возможностями их многостороннего развития. В школе для 
глухих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется большими 
возможностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер деятельности учащихся, формирования их речи, 
совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а также их положительных 
личностных качеств. Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 
определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и 
потенциала обучающегося, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления, интуиции. В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется 
эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. Художественное развитие 
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осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 
творчества каждого ребенка.  

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 
предметами «Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Литературное чтение», 
«Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
культур и светской этики», обеспечивают обогащение и уточнение эмотивной лексики, 
развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурным традициям 
различных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческим 
взаимоотношениям; формирование представлений о роли изобразительного искусства в 
организации материального окружения человека. Изучение содержания учебного 
материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе рисования, лепки и 
выполнения аппликаций. Программой предусмотрены следующие виды рисования: 
рисование с натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим 
видам изобразительной практической деятельности решаются как учебные, так и 
коррекционные задачи. 

Содержание обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Изучение содержания учебного материала по изобразительному искусству 

осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций. Программой 
предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на темы, 
декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической 
деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. Рисование с натуры 
способствует формированию у обучающихся умения внимательно рассматривать 
предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять соотношения 
между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 
зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 
Занятия по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 и даже 3 урока) и 
кратковременными (выполнение набросков и зарисовок в течение 10-20 минут). Как 
правило, наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока, но 
начиная со II класса, им посвящается весь урок. Предметы для рисования с натуры в I (I 
дополнительном) и II классах ставятся перед обучающимися во фронтальном положении. 
Объекты изображения, за небольшим исключением, располагают несколько ниже уровня 
зрения обучающихся. Знакомя обучающихся с натурой, учитель прежде всего создает 
условия для ее эмоционального, целостного восприятия. Внимание обучающихся в 
основном направляется на определение и передачу общего пространственного положения, 
конструкции, цвета изображаемых объектов. Чтобы облегчить обучающимся передачу 
сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную величину предметы 
небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). Со II класса обучающихся 
учат сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, проводить планомерный анализ 
этого предмета, в котором важное место занимает выявление общей формы. При этом 
используются обводящие по контуру движения рукой, которые затем повторяются в 
воздухе, а также соотнесение формы изучаемого предмета со знакомой геометрической 
формой («На что похоже по форме на круг или на треугольник?» и т.п.). При анализе 
объекта для изображения внимание обучающихся обращают на вертикальные и 
горизонтальные линии, добиваются их правильного воспроизведения в изображении. 
Сопоставляя объект и рисунок, уже во II классе обучающимся показывают 
целесообразность использования некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии, 
обрисовывающей общую форму объекта и т.д.), а с III класса требуют их применения. В 
последующих классах учебные задачи постепенно усложняются. Обучающиеся должны 
научиться более точно передавать форму изображаемых предметов, особенности их 55 
конструкции и пропорций, а также соблюдать целесообразную последовательность при 
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выполнении рисунка. Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу 
рациональных способов изображения, обеспечивающих передачу в рисунке сходства с 
натурой. В I (I дополнительном) - II классах для обучающихся с нарушением слуха при 
рисовании таких трудных для изображения объектов, как человек, животное, птицы и др., 
наряду с планомерным анализом, вычленением геометрических форм, полезен показ 
доступного обучающимся простейшего способа изображения, отвечающего требованиям 
грамотного построения рисунка с натуры. В более старших классах способы изображения 
следует усложнять, вводить вспомогательные средства для более точной передачи в 
рисунке соотношения частей и конструкции изображаемых объектов. При показе способа 
изображения нового и сложного объекта в I (I дополнительном) и II классах допускается 
поэтапное рисование совместно с учителем (обучающийся рисует в альбоме, учитель – на 
доске). Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных 
целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и 
закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивных особенностей 
объекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов, а также 
формируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять 
самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование 
оригинальных композиций и техники исполнения. В I (I дополнительном) - II классах задача 
тематического рисования сводится к тому, чтобы обучающиеся смогли изобразить 
отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске (например, выполняют рисунки 
к сказкам «Колобок», «Три медведя»). В III-IV классах перед обучающимися ставятся 
простейшие изобразительные задачи правильно передавать зрительное соотношение 
величины предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. Чтобы 
помочь обучающимся припомнить образы ранее рассматриваемых предметов 
используются тесты, подобранные учителем и содержащие задания с описанием двух-трех 
предметов. Задания включают обозначение знакомого графического образа и 
воспроизведение известных пространственных отношений, отношений по цвету и 
величине. Ставя перед обучающимися задачу, передать в рисунке какую-либо тему, 
раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-
описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, 
активизации зрительных образов. После объяснения учителя обучающиеся рассказывают, 
что следует нарисовать, где, как и в какой последовательности. Для обогащения зрительных 
представлений обучающихся используются книжные иллюстрации, таблицы с 
изображением людей и животных, различные репродукции, плакаты, открытки, 
фотографии. В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам передачи 
пространства (начиная с I (I дополнительного) класса) посредством формирования у 
обучающихся понятия об изломе пространства и границе излома (граница стены и пола, 
земли и неба), умений правильно размещать в рисунке предметы на поверхности пола или 
земли. В рисунках на темы целесообразно наряду с цветными карандашами использовать 
акварельные и гуашевые краски. 56 С целью повышения речевой активности обучающихся 
используются различные приемы (словесное описание структуры объекта, особенностей 
объектов, включаемых в тематический рисунок, определение последовательности работы 
над рисунком и т.п.). У обучающихся I (I дополнительного) - III классов предусматривается 
развитие умения видеть многообразие цветов, различать и составлять сложные оттенки 
цветов посредством смешения красок. В IV классе представления обучающихся о цвете 
расширяются. Начиная с IV класса, осуществляется ознакомление обучающихся с понятием 
«единая точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения формы и 
пропорций изображаемых предметов в зависимости от их положения по отношению к 
рисующему, изучается влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы 
предметов средствами светотени и с помощью цвета. Декоративное рисование – является 
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одним из видов изобразительного искусства. Источником для данного вида изображения 
является многообразное народное искусство, в орнаментах которого отражается природа и 
национальная культура. Основное назначение декоративного рисования – это украшение 
самых разных предметов. Особенностью народного декоративного узора является 
ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. На уроках декоративного 
рисования происходит знакомство с творчеством мастеров городецкой живописи, 
нижегородской резьбы, дымковской игрушки, травяного узора Хохломы. Обучающиеся 
осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и первоначальную 
технику изображения узоров. В процессе обучения лепке обучающиеся работают с 
предметами, имеющими определенную форму и конструкцию, что обеспечивает 
взаимодействие двигательноосязательных и зрительных ощущений. Знакомятся с 
пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с основными способами лепки 
(конструктивный, скульптурный, комбинированный), приемами соединения деталей 
(прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, 
врезание). На практической части урока обучающиеся выполняют работы в технике 
пластилиновой живописи (плоская рельефная и др.), процарапывания, из колец, лепка на 
форме, отпечатывание, а также заглаживание, декорирование приспособлениями и 
инструментами. На занятиях в I (I дополнительном) классе обучающиеся знакомятся с 
мягким материалом (глиной, пластилином и др.). Они узнают, что объем занимает место в 
пространстве, и его можно рассматривать с разных сторон. Знакомятся с предметной 
лепкой. Учатся превращать комочки пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры 
фруктов и овощей, жанр натюрморт). Во II классе обучающиеся учатся лепить из куска 
пластилина, путем вытягивания и вдавливания, передавая композицию. Узнают, что 
изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше отношение к миру. В III классе 
обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с видами игрушек, лепят посуду, 
определяя ее назначение, знакомятся с миром театра кукол (лепка дымковских коней и т.п.). 
Используют в работе декоративную лепку. На уроках в IV классе значительно возрастает 
коллективная работа на уроке (лепка фигуры человека в движении, пропорции тела 
человека). На занятиях аппликацией так же, как и на занятиях лепкой у обучающихся 
развивается способность изображать предметы и явления окружающего, выражать свои 
впечатления и замыслы. 57 Аппликация развивает декоративное чувство, способствует 
развитию колористического чувства и композиционных навыков, дает возможность перед 
наклеиванием попробовать по-разному разложить вырезанные фигуры и выбрать 
наилучший вариант их размещения. Занятия развивают воображение и фантазию, 
пространственное мышление, восприятие, способствуют раскрытию творческого 
потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих способностей 
обучающихся используются впечатления от прочитанных сказок, литературных 
произведений. Аппликация состоит в изготовлении различных плоских изображений – 
узоров, орнаментов, рисунков, картин – путем вырезания и укрепления на поверхности 
разнообразных по форме, материалу, цвету и фактуре деталей или иных подобранных 
материалов (цветная бумага, ткани, кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) Для выполнения 
аппликации необходимо, чтобы обучающиеся овладели техникой складывания 
изображения из частей и наклеивания их, владели техникой самостоятельного вырезания 
формы предметов. Занятия аппликацией в I (I дополнительном) классе носят 
подготовительный характер. Формируется представление о различных видах 
используемого материала и способов их обработки. Учащихся обучают различать и 
понимать особенности различных видов аппликаций. Отрабатываются приемы 
коллективной творческой работы в процессе построения геометрического орнамента, 
оригами, «обратной» аппликации. Во II классе обучающиеся учатся читать схемы 
выполнения изделия, работать с инструментами, выполнять аппликацию с использованием 
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растительного орнамента различных видов его композиции. проводить анализ 
самостоятельной и коллективной работы. На занятиях в III – IV классах обучающиеся 
выполняют декоративное панно в технике аппликации (оригами, плетение, обрывная 
аппликация, по контору). Работа выполняется как самостоятельно, так и коллективно. В 
программе для каждого класса предлагается речевой материал, который обучающиеся 
должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, 
терминов. Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное усвоение 
обучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается усвоение 
изобразительной грамоты. 

В структуру учебного предмета «Изобразительное искусство» входят следующие 
разделы: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства (обучение основам 
художественной грамоты)», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – 
творческой деятельности». Виды художественной деятельности Восприятие произведений 
искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (Русский музей, Эрмитаж и т.д.) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных 58 (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Рисунок. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы 
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 рисунка. Цвет - основа языка 
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания выразительного 
образа в соответствии поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание 
формы). Объем – 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 приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Истоки 
декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом 
характере народного искусства (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 
традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженной 
в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
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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 учетом местных условий). Азбука 
искусства (обучение основам художественной грамоты) Композиция. Элементарные 
приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 
диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, 
ближе - дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции: низкое и 
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 
динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные 
цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной 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, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы, человека, животного. 59 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. Объем. Объем в пространстве 
и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 
в декоративно-прикладном искусстве. Значимые темы искусства Земля – наш общий дом. 
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. Жанр пейзажа. Пейзаж разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношение к природе 
в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. 
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих¸ К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.) Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов мира. Образы культуры и декоративно -прикладного 
искусства. Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека и 
традиционной культуры. Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие 
взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 
портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. 
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 
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средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 
верованиях разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 60 Участие в различных видах 
изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 
деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, 
формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей бытового 
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор 
и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача 
настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 
штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 
коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: фотографии, 
видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие 
в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
- понимание образной природы изобразительного искусства; 
- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; 
- развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 
- умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения 

искусства; - освоение средств изобразительной деятельности; 
- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности, а также умение использовать различные технологии в 
процессе рисования, лепки, аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 
- умение осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 

окружающего мира; 
- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и декоративно-прикладные виды искусства);  

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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- овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые 
жизненные темы; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

- умение определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 
ему в процессе работы; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликациями и коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных 
представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности; 
- овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства 

(употреблением слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной 
грамотой); 

- знание правил техники безопасности. 
Метапредметные результаты. Учащиеся должны: 
 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
 овладеть умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);  
 уметь творчески видеть с позиций художника, т. е. уметь сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
 знать начальные форм познавательной и личностной рефлексии и 

осуществлять их; 
 умение задавать вопросы;  
 умение организовать место занятий; 
Сформированность универсальных учебных действий при освоении 

изобразительного искусства проявляется в:  
 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); желании 
общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и  

 выразительных средств произведений искусства;  
 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием;  
 умении  организовывать  самостоятельную  художественно 

 творческую  
 деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  
 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  
2.2.8 Технология  
Пояснительная записка 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 
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подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Образование в 
современных условиях (в развитии по ФГОС) призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

Содержание обучения учебного предмета «Технология» 
1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
2. Электротехника  
3. Технологии ведения дома 
− Кулинария 
− Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
4. Сельскохозяйственные технологии 
− Технологии растениеводства 
Содержание предмета предполагает: 
Изучая блок «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 
Выпускник научится: 
− находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
− читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
− выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
− осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
− Выпускник получит возможность научиться: 
− грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

− осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

Изучая блок «Электротехника» 
Выпускник научится: 
− разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

− осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
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− осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Изучая блок «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 
− самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
− выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

− применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

− экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

− определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

− выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 
Выпускник научится: 
− изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

− выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
− Выпускник получит возможность научиться: 
− выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 
− использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 
− выполнять художественную отделку швейных изделий; 
− изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
− определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Изучая блок «Сельскохозяйственные технологии» 
Раздел «Технологии растениеводства» 
Выпускник научится: 
− самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

− планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учётом севооборотов. 

− Выпускник получит возможность научиться:  
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− самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 
новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета;  

− планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 
на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 
возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

− находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Предметные: 
а) в  познавательной сфере: 
− Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда. 
− Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда. 
б) в мотивационной: 
− Оценивание своей способности и готовности к труду. 
− Осознание ответственности за качество результатов труда. 
− Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ. 
− Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при выполнении кулинарных работ. 
в) в трудовой деятельности: 
− Планирование технологического процесса. 
− Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности. 
− Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены. 
− Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов. 
г) в  физиолого-психологической деятельности: 
− Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов. 
− Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 
− Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований. 
− Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
д) в эстетической: 
− Основы дизайнерского проектирования изделия. 
− Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и НОТ. 
е) в коммуникативной: 
− Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 
− Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда. 
2.2.9 Физическая культура (адаптивная физическая культура) 
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Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)" на уровне начального общего образования глухих обучающихся 
составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, личностном, 
а также речевом развитии глухих обучающихся. Дисциплина содержит значительный 
образовательно-реабилитационный и коррекционный потенциал, благодаря чему создается 
возможность преодоления имеющихся у обучающихся вторичных нарушений. 

Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном процессе 
обеспечивает: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 
понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; 
овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
Содержание обучения учебного предмета «Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)» 
Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 
Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций 
сохранных анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, 
беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазанье, передвижении на 
лыжах. Развитие чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 
Легкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через преграду 
высотой 2 - 2,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 
большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, равновесие, ходьба и 
бег. 

Лыжная подготовка. 
Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом 

и метанием, эстафеты, командные игры.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура 

(адаптивная физическая культура)» 
− формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 
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− овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия); 

− формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 
связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим "щадящий" 
спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности. 

 
Коррекционно-развивающая область 

 
2.2.10 Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" 
Пояснительная записка 
Коррекционно – развивающая работа является частью внеурочной деятельности.  
В блок специальных коррекционных занятий входит четыре учебных курса:  
I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) - проводятся на всех годах обучения по 3 часа в неделю на 
одного ученика).  

II. Музыкально-ритмические занятия – проводятся: в подготовительном, I —  IV 
классах — по 2 часа в неделю.  

III. Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи - проводится: в 
подготовительном и I классах по 1 часу в неделю.  

IV. Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия) проводятся  V классе  
2 часа в неделю. 

На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого слуха, 
развитие слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению глухих 
обучающихся. 

В процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие у 
обучающихся личностных УУД: их мотивации к овладению устной речью, устной 
коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения, готовности 
применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и 
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. У 
обучающихся формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному пользованию 
индивидуальными слуховыми аппаратами. На занятиях у обучающихся развиваются 
регулятивные УУД - способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, 
осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. Осуществляется также развитие у 
обучающихся познавательных УУД - способности воспринимать и анализировать 
поступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование 
речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой 
на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. Важное значение 
придается развитию у обучающихся коммуникативных УУД - способности осуществлять 
общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, 
моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, 
грамотно выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях, активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики 
разговорного и учебно-делового характера, выражать в устных высказываниях 
непонимание при затруднении в восприятии речевой информации, говорить достаточно 
внятно и выразительно, реализуя сформированные произносительные умения. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих 
обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: 
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слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), который 
обучающиеся научились воспринимать на слух при проведении специальных упражнений; 
речевой материал, знакомый по звучанию, - фразы, слова и словосочетания, которые 
обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух; речевой материал, 
незнакомый по звучанию, - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся 
воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления педагогическим 
работником образца их звучания; различение - восприятие на слух речевого материала 
сразу после неоднократного предъявления педагогическим работником образца его 
звучания в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, 
картинок, письменных табличек; опознавание - восприятие на слух речевого материала, 
знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание - восприятие на 
слух речевого материала, который не использовался в процессе слуховой тренировки, то 
есть незнакомого обучающемуся по звучанию, но знакомого по значению; осуществляется 
вне ситуации наглядного выбора. 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся 
предполагает поэтапное формирование речевого слуха (при использовании средств 
электроакустической коррекции слуха). На уровне начального общего образования 
выделяется два периода развития речевого слуха - первоначальный и основной. 

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, 
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех глухих 
обучающихся, слуховое восприятие которых, в силу разных причин, на начало школьного 
обучения оказалось практически не развитым; в этот период уточняется состояние 
нарушенной слуховой функции, подбирается оптимальный режим звукоусиления с 
помощью стационарных устройств, уточняется режим работы индивидуальных слуховых 
аппаратов (совместно с врачом-сурдологом). Обучающиеся (при использовании средств 
электроакустической коррекции слуха) учатся дифференцированно воспринимать речевые 
сигналы, выделяя в них длительность и интенсивность, что требует специальной работы, в 
процессе которой у глухого обучающегося сначала формируются умения различать и 
опознавать слухозрительно и на слух знакомые слова с разной слогоритмической 
структурой (при выборе из двух - трех, потом из четырех - пяти). Затем в работу 
включаются короткие фразы разговорного характера, знакомые обучающимся и 
необходимые при коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности; фраза 
становится основной речевой единицей в процессе упражнений по развитию речевого 
слуха; в работе используются также слова и словосочетания. Обучающиеся учатся 
различать слухозрительно и на слух фразы, слова и словосочетания сразу после 
неоднократного предъявления педагогическим работником образца их звучания в условиях 
ограниченного наглядного выбора, а также опознавать на слух вне ситуации наглядного 
выбора. При этом они учатся выполнять соответствующие коммуникативные действия: на 
воспринятые вопросы - отвечать, выполнять воспринятые поручения с соответствующим 
речевым комментарием, повторять сообщения, а также слова и словосочетания. В процессе 
развития речевого слуха широко используются микродиалоги и короткие монологические 
высказывания, представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации 
на уроках и во внеурочное время. Работа с каждым текстом предполагает несколько этапов: 
в первоначальный период на первом этапе обучающийся слухозрительно воспринимает 
текст, предъявляемый педагогическим работником целиком (до двух раз) и повторяет 
воспринятое, затем он слухозрительно воспринимает текст по предложениям, 
предъявляемым последовательно (при затруднении - до 3 - 5 раз) и повторяет их, читает по 
табличке (при затруднении в восприятии предложения повторно слухозрительно 
воспринимает его и повторяет); после этого обучающийся читает текст или воспринимает 
его слухозрительно с опорой на письменный текст, следит по письменной табличке указкой 
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в соответствии с темпом предъявления его педагогическим работником, отвечает на 
основные вопросы по тексту; на втором этапе фразы, слова и словосочетания из текста, 
предъявленные вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на письменный 
текст, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, 
демонстрацию действий, инсценирование, подбор синонимов, отрабатывается 
воспроизведение обучающимся речевого материала при максимальной реализации 
произносительных возможностей; на третьем этапе обучающийся читает текст целиком, 
отвечает на вопросы по тексту, выполняет задания. Работа над одним текстом проводится 
примерно на трех индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное время от 
отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной речи, наряду с 
развитием восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний. 

В основной период глухие обучающиеся с помощью средств электроакустической 
коррекции слуха (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций) учатся различать и 
опознавать, а также распознавать на слух речевой материал (фразы, слова, словосочетания) 
при расширении его лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических 
конструкций. Основной способ восприятия речевого материала - слуховой. Важнейшее 
значение придается обучению распознаванию на слух речевого материала, которое 
включается в содержание индивидуальных занятий, когда у обучающегося накоплен 
определенный слуховой словарь, сформированы умения различения и опознавания его на 
слух. На данном этапе решающим при распознавании речевого материала на слух 
оказывается не столько уровень сохранности тонального слуха, сколько способность 
обучающегося к восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого 
ответа на основе смыслового контекста, коммуникативной ситуации, к компенсации 
недостаточной акустической информации смысловой. В содержание работы включаются 
также тексты диалогического и монологического характера, объем которых постепенно 
увеличивается (к 4 классу до 50 - 60 слов с учетом слухоречевого развития обучающегося). 
В отличие от первоначального периода тексты предъявляются сразу на слух сначала 
целиком (до двух раз), затем последовательно по предложениям; дальнейшая работа 
строится аналогично первоначальному периоду, на заключительном этапе, наряду с 
ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко 
используются личностно ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а 
также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития инициативного 
участия в нем обучающегося. Если в первоначальный период ситуация используется 
довольно широко, то в основной период ее роль постепенно ограничивается: обучающиеся 
воспринимают на слух речевой материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению 
понимания речевого материала, предъявляемого на слух, способствует использование 
различных видов деятельности и видов работы: выполнение поручений, составление 
аппликаций, работа с фигурками, рассыпным текстом, инсценирование. При восприятии 
речевого материала слухозрительно или на слух на всех этапах обучения обучающиеся 
побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу отвечать на вопросы, не повторяя 
их, выполнять задания с соответствующим речевым комментарием; обучающиеся 
повторяют только сообщения. В процессе развития речевого слуха важное значение 
придается побуждению обучающихся говорить грамотно, внятно и достаточно естественно, 
реализуя произносительные возможности. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс в большинстве 
случаев реализуется содержание первоначального периода обучения с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Обучающиеся, поступившие в 1 
класс, представляют неоднородный контингент по уровню развития слухового восприятия 
- от неумения или существенного затруднения в различении на слух (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленных по звучанию слов и 
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значительного затруднения в слухозрительном восприятии простых фраз разговорного 
характера до восприятия на слух (с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры 
индивидуального пользования или индивидуальных слуховых аппаратов) не только 
знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых по звучанию (точно или приближенно 
при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных звукокомплексов), 
достаточно свободного слухозрительного восприятия знакомых фраз разговорного 
характера, коротких текстов. В связи с этим проектирование содержания работы по 
развитию восприятия устной речи обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется 
при использовании разноуровневых программ, учитывающих результаты комплексного 
обследования на начало школьного обучения, прежде всего стартовой диагностики его 
речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. В соответствии с полученными 
данными разноуровневые программы базируются на содержании первоначального или 
основного периодов развития речевого слуха и отличаются требованиями к слуховому 
словарю, его объему, а также к основным речевым единицам, используемым в начале 
обучения для развития речевого слуха, - слова или фразы, к способам первичного 
восприятия речевого материала обучающимися - слухозрительно или сразу на слух, а также 
к условиям его восприятия - различение, опознавание или распознавание фраз, слов и 
словосочетаний, а также требованиями к реализуемой методике работы по развитию 
восприятия текстов. В разноуровневых программах планируемые результаты развития 
речевого слуха, слухозрительного восприятия речи последовательно усложняются. 
Постепенному развитию слухового и слухозрительного восприятия речи у каждого 
обучающегося способствует концентрическое построение программ при повторении на 
каждом году обучения большинства тем, включающих необходимый обучающимся в 
общении и знакомый речевой материал. 

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что оценивается 
в процессе специального обследования, в коррекционно-развивающей работе реализуются 
более сложные программные требования, соответствующие уровню его слухоречевого 
развития. Проведение такого обследования может не всегда совпадать с традиционными 
сроками мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 
ее произносительной стороны (как правило, в конце каждого полугодия), может 
проводиться раньше, сразу при достижении каждым обучающимся планируемых 
результатов обучения. Невыполнение обучающимся требований программы, по которой 
велось обучение в течение учебного года, является основанием для специального 
обсуждения на ППк с целью выявления причин и выработки рекомендаций, 
обеспечивающих слухоречевое развитие каждого обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих 
обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие по объему 
тексты диалогического и монологического характера по следующим темам: "В классе", "Я 
и моя семья", "Завтракаем, обедаем, ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена года", 
"Мои друзья", "Школьная жизнь", "Спорт", "В гостях", "Речевой этикет (знакомство, 
приветствия, прощание)", "Изучаем школьные предметы (знакомая лексика по организации 
учебной деятельности, тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)". 

В процессе обучения на уровне начального общего образования темы, как правило, 
повторяются при расширении лексического состава речевого материала, усложнении 
грамматических и синтаксических конструкций, увеличении объема текстов (с учетом 
уровня общего и слухоречевого развития каждого обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается прежде всего его знакомость и 
необходимость обучающимся для устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 
деятельности. В соответствии с требованиями первоначального периода развития речевого 
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слуха отбор речевого материала осуществляется в том числе с опорой на фонетический 
принцип: используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко отличающиеся по 
слогоритмической структуре. 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи 
используется речевой материал не менее чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения обучающиеся также учатся воспринимать на слух 
слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по формированию, 
коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи  

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 
приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно 
естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. 
Достижение максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей 
фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 
инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 
концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 
обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 
звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обучения произношению применяются 
специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе всего 
образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая ритмика - 
методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 
речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, 
ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и способствующих 
достижению планируемых результатов. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, 
направленных на формирование у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 
дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы 
на синтагмы; формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты 
и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе 
и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее 
ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии 
используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - подражание, 
чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, 
самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие развитию у 
обучающихся интереса и высокой работоспособности на занятии. 

Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля 
произносительной стороны речи. 

У обучающихся развивается естественная манера речи, умение пользоваться при 
передаче речевой информации соответствующими естественными неречевыми средствами 
коммуникации (мимика лица, поза, пластика). 

Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих обучающихся 
предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе формирование 
звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода при 
использовании сокращенной системы фонем. Для обучающихся с невнятной речью в 
дополнении к сокращенной системе фонем возможно использование следующих замен: 
замена звуков "ш", "ж", "ч", "щ" лабиализованным "с", замена звука "р" звуком "л (1)", звука 
"к" звуком "т", замена "х" звуком "к" или "h". Второй этап предполагает автоматизацию и 
совершенствование у обучающихся произносительных навыков. Предусматривается 
совершенствование ранее приобретенных произносительных навыков, коррекция 
недостатков произношения, а также формирование ряда новых навыков. В этот же период 
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глухие обучающиеся усваивают определенные знания по орфоэпии, овладевают 
необходимой терминологией, связанной с процессом формирования произносительной 
стороны речи. У них активно формируются навыки самоконтроля, повышается 
сознательность при овладении произносительной стороной речи. 

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что сроки 
усвоения глухими обучающимися звукового состава речи зависят от их индивидуальных 
особенностей. При этом на всех годах обучения реализуются единые требования к 
произнесению слов - слитно, в нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), 
с ударением, при воспроизведении звукового состава точно или приближенно (с 
использованием регламентированных и, при необходимости, допустимых замен), 
соблюдении орфоэпических норм, а также единые требования к произнесению фраз - 
слитно или деля фразу паузами на смысловые синтагмы, в нормальном темпе (или 
приближающемся к нормальному), выделяя логическое и синтагматическое ударения, по 
возможности передавая в речи мелодический контур фраз. При воспроизведении слов и 
фраз обучающиеся систематически побуждаются к максимальной реализации 
произносительных возможностей. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 
стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 
слогосочетания и отдельные звуки; в процессе обучения используются короткие тексты 
диалогического и монологического характера, стихотворения. Речевой материал 
отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости им в общении в различных 
видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задаче занятия. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс в большинстве 
случаев реализуется содержание первоначального этапа обучения с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Обучающиеся, поступившие в 1 
класс, представляют неоднородный контингент по уровню развития произносительной 
стороны речи, что учитывается в разноуровневых программах обучения произношению. 
Проектирование индивидуализированного содержания работы по развитию 
произносительной стороны речи осуществляется на основе данных стартовой диагностики 
о состоянии произносительной стороны речи каждого обучающегося - с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
речи" 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, внятной и достаточно естественной, 
выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и опознавать на 
слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые 
отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Индивидуализированные рабочие программы составляются для каждого 
обучающегося с учетом особенностей его слухоречевого развития по данным стартовой 
диагностики или периодического мониторинга развития речевого слуха и 
произносительной стороны речи (развития речевого слуха - ежегодно, как правило, в конце 
первого и второго полугодия, развития произносительной стороны речи - ежегодно, как 
правило, на начало каждого учебного года, а также в конце первого и второго полугодия). 
Анализ результатов проведенного мониторинга, достижения каждым обучающимся 
планируемых результатов обучения отражается в отчетах педагогических работников, 
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ведущих данный учебный предмет, которые составляются в конце каждого полугодия и 
предоставляются администрации образовательной организации. В конце каждого учебного 
года педагогическими работниками, ведущими учебные предметы коррекционно-
развивающей области "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 
"Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и техника речи", 
совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, 
отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, 
слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия 
неречевых звучаний, музыки, особенности овладения программным материалом, 
достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных результатов 
обучения. 

Содержание обучения 
Развитие речевого слуха: 
1. Первоначальный период развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи у глухих обучающихся: 
− различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа 

"мяч - бумага"; "ручка - тетрадь"); трех (типа "дом - ручка - карандаш"; "бумага - книга - 
тетрадь"); четырех (типа "ручка - тетрадь - карандаш - бумага"); пяти (типа "ручка - тетрадь 
- карандаш - бумага - книга"), их достаточно внятное воспроизведение при реализации 
произносительных возможностей; 

− различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, 
необходимых в учебной и внеурочной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; 

− развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 
монологических высказываний), состоящих из фраз, которые обучающиеся научились 
различать и опознавать слухозрительно и на слух; опознавание на слух основного речевого 
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

2. Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 
− распознавание обучающимися на слух речевого материала (фраз, слов и 

словосочетаний), незнакомого по звучанию, но знакомого по значению; 
− различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном 

увеличении количества речевых единиц, расширении лексического состава речевого 
материала, усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз (с учетом 
уровня слухоречевого развития каждого обучающегося); 

− развитие восприятия на слух коротких текстов диалогического и монологического 
характера при постепенном увеличении их объема с учетом слухоречевого развития 
каждого обучающегося (к 4 классу - до 50 - 60 слов), расширении лексического состава, 
усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз, а также постепенном 
включении незнакомых по звучанию слов и фраз, которые обучающиеся могут повторить 
правильно, ориентируясь на смысловой контекст и воспринятые элементы речи; 
опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из данных текстов, 
предъявленных вразбивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы и выполнение заданий 
по тексту, предъявленных на слух; участие в беседе по содержанию текста; пересказ текста. 

В процессе обучения используется знакомый и необходимый обучающимся в 
общении речевой материал по темам: "В классе", "Я и моя семья", "Завтракаем, обедаем, 
ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена года", "Мои друзья", "Школьная жизнь", 
"Спорт", "В гостях", "Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание)", "Изучаем 
школьные предметы (знакомая лексика по организации учебной деятельности, 
тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)". 
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Развитие произносительной стороны речи: 
− развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 
смысловые синтагмы; 

− формирование и развитие у обучающихся умений пользоваться голосом нормальной 
высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса 
по силе и, по возможности, по высоте; 

− формирование и развитие у обучающихся умений правильного воспроизведения 
звукового состава речи (при реализации концентрического метода обучения произношению 
с использованием сокращенной системы фонем); 

− формирование и развитие у обучающихся слухового восприятия и воспроизведения 
основных интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической структуры 
слов, ритмической и, по возможности, мелодической структуры фраз; 

− формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения слов в 
нормальном темпе, слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав (в начале школьного 
обучения - точно или приближенно (с использованием регламентированных и допустимых 
замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила; 

− формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения фраз в 
нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, 
соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по возможности, мелодический контур 
фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов; 

− формирование самоконтроля произносительной стороны речи; 
− развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами - мимикой лица, 
позой, пластикой. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Формирование 
речевого слуха и произносительной стороны речи" 

− желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуациях; 

− стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 
− желание и умения пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций); 
− умения слухозрительного восприятия речевого материала разговорного, учебно-

научного и учебно-делового характера, используемого ими в типичных ситуациях общения 
в учебной и внеурочной деятельности; 

− умения восприятия на слух (распознавания, различения и опознавания) речевого 
материала (фраз, слов, словосочетаний), знакомого обучающемуся по лексическому 
значению и грамматической структуре, необходимого в общении в учебной и внеурочной 
деятельности; 

− умения восприятия на слух коротких текстов диалогического и монологического 
характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 
деятельности, опознавания на слух основного речевого материала (отдельных 
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку, а также 
умения отвечать на вопросы по тексту, выполнять задания, участвовать в диалоге по теме 
текста; 

− при затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероятностного 
прогнозирования речевой информации на основе воспринятых элементов речи и с учетом 
коммуникативной ситуации, речевого и внеречевого контекста; 
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− выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в восприятии 
речевой информации; 

− умения произносить отработанный речевой материал внятно (понятно для 
окружающих) и достаточно естественно при использовании в процессе устной 
коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, 
пластики); 

− умения реализовывать сформированные произносительные умения в 
самостоятельной речи и при чтении, применять сформированные навыки самоконтроля 
произношения; 

− умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также 
знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и воспроизведением 
устной речи, а также в процессе устной коммуникации в учебной и внеурочной 
деятельности. 

2.2.11 Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 
"Музыкально-ритмические занятия" 

Пояснительная записка 
Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих 

обучающихся, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и 
интеграции в общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, их духовно-
нравственное развитие, формирование более целостной картины мира за счет приобщения 
к различным видам музыкально-ритмической деятельности, развитие познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, творческого потенциала. На занятиях решаются важные 
коррекционно-развивающие задачи, связанные с коррекцией и развитием двигательной 
сферы обучающихся, развитием их слухового восприятия и произносительной стороны 
речи. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие 
музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении педагогического 
работника и в аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный) 
и доступных средств музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-
ритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), формируются умения с 
помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое 
отношение. Обучающиеся знакомятся с композиторами, исполнителями, музыкальными 
театрами и концертными залами. У них формируются и развиваются правильные, 
координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку (основные, 
гимнастические и танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под музыку 
несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев, 
осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. На занятиях 
осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах, 
исполнению обучающимися в ансамбле с педагогическим работником музыкальных пьес 
(песен). Обучающиеся овладевают декламацией песен под музыку в ансамбле (под 
аккомпанемент и управление педагогического работника), соблюдая в достаточно внятной, 
эмоциональной и выразительной речи (при реализации произносительных возможностей) 
темпо-ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, динамические оттенки. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 
развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, закреплению 
произносительных умений (при широком использовании фонетической ритмики и музыки). 

Обучающиеся овладевают умениями осуществлять контроль и оценку результатов 
музыкально-ритмической деятельности (собственной и других обучающихся), коррекцию 
собственных действий. 
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Важное значение придается формированию готовности обучающихся участвовать в 
театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а также развитию у них 
желания и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической 
деятельности, сформированные умения устной коммуникации при реализации различных 
проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместного со слышащими 
сверстниками. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 
базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 
движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование 
различных видов деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном 
развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах - как самостоятельная 
деятельность и как составная часть других видов деятельности (музыкально-ритмических 
движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под музыку). 
Обучающиеся учатся слушать музыку в исполнении педагогического работника (как 
правило, на фортепьяно) и аудиозаписи, различать и опознавать на слух неоднократно 
прослушанные музыкальные произведения (фрагменты из музыкальных произведений), 
словесно определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства 
музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 
воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая 
занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение 
строится на основе преемственности, прежде всего, с индивидуальными занятиями 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи": на занятиях 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" у обучающихся 
формируются первичные умения, а их закрепление осуществляется в процессе специальной 
работы как на занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 
так и на "Музыкально-ритмических занятиях", на занятиях "Развитие слухового восприятия 
и техника речи", на фонетических зарядках, проводимых на уроках и перед подготовкой 
домашних заданий в процессе внеурочной деятельности, а также в ходе всего 
образовательно-коррекционного процесса. Реализация преемственности в работе по 
развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 
стороны базируется на совместном ее планировании педагогическими работниками и 
систематическом их взаимодействии в образовательно-коррекционном процессе, что 
способствует своевременному внесению необходимых коррективов в процесс обучения. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 
пользование обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях 
индукционной петли или беспроводной аппаратуры, например, применяющей 
радиопринцип. 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с 
музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов 
обучения осуществляется в конце каждой четверти. Проверки, включаемые в 
периодический контроль, направлены на изучение достижения обучающимися 
запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. При 
проверке достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми 
видами деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-
ритмическими движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым результатам обучения с 
учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Проверки по овладению 
различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на музыкально-
ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты 
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проверок отражаются в отчетах педагогического работника, ведущего "Музыкально-
ритмические занятия", предоставляемых в конце каждой четверти администрации 
образовательной организации. 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", желательно, 
чтобы принимал участие в стартовой диагностике и мониторинге восприятия и 
воспроизведения устной речи обучающихся, которое проводит педагогический работник, 
ведущий коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
речи". 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", принимает 
участие в составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 

Содержание обучения 
Обучение восприятию музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
− определение на слух начала и окончания звучания музыки (в исполнении 

педагогического работника и аудиозаписи); 
− различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи): громкой, тихой, негромкой музыки; 
быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трех- и четырехдольного метра 
(полька, вальс, марш), плавной и отрывистой музыки; 

− различение и опознавание на слух (в исполнении педагогического работника) 
регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем 
регистре (интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного звукорядов в 
первой октаве; поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве и 
многократное повторение одного и того же звука, мелодий (фрагментов из них) с опорой 
на графическую запись ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, фрагментов мелодии (например, запев и припев в песне); 

− различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес 
(при прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи); 
различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 
педагогического работника и в аудиозаписи) маршей, танцев и песен различного характера 
при выборе из двух - трех пьес одного жанра (при прослушивании музыки в исполнении 
педагогического работника и в аудиозаписи); распознавание (при прослушивании музыки 
в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) жанра - марш, танец, песня, 
характера - веселый, грустный, торжественный, спокойный, доступных средств 
музыкальной выразительности (примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, 
песни (или фрагменты из них - "Марш" С. Прокофьева, "Вальс" П. Чайковского из 
"Детского альбома", "Вальс B-dur" Ф. Шуберта, "Полька" С. Рахманинова, "Полька" М. 
Глинки, "Марш деревянных солдатиков" П. Чайковского из "Детского альбома", 
"Встречный марш" С. Чернецкого; 

− различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 
педагогического работника и в аудиозаписи) частей пьесы Л. Бетховена "Веселая. 
Грустная", Д. Кабалевского "Три подружки"; различение и опознавание пьес из "Детского 
альбома" П. Чайковского ("Вальс", "Марш деревянных солдатиков", "Болезнь куклы", 
"Новая кукла", "Старинная французская песенка", "Итальянская песенка" "Песня 
жаворонка"); словесное определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, 
спокойный, песенный, танцевальный, маршевый) и доступных средств музыкальной 
выразительности; 

− знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание 
на слух музыкальных фрагментов при выборе из 4 - 6 (в аудиозаписи); 
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− знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", балетом и 
оперой на сказочный сюжет, например, балетом П. Чайковского "Щелкунчик", оперой Н. 
Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане"; различение и опознавание на слух 
фрагментов из данных произведений при выборе из двух - пяти (в аудиозаписи), словесное 
определение характера музыки и доступных средств музыкальной выразительности; 

− различение и опознавание солирующего голоса и хорового звучания при 
прослушивании вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием 
инструментов симфонического оркестра и певческих голосов; различение и опознавание на 
слух коллективного и сольного, вокального, вокально-инструментального и 
инструментального исполнения; 

− прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по 
тематике, например, "Народная музыка", "Природа в музыке", "Музыка о детях и для 
детей"; словесное определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера и доступных 
средств музыкальной выразительности; различение и опознавание на слух фрагментов из 
музыкальных произведений разного характера при выборе двух - пяти; 

− прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; 
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, детский хор; 

− подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 
изобразительного искусства, литературы; развитие представлений обучающихся о связи 
музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с жизнью; 

− формирование элементарных представлений о выразительности и 
изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об 
инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, симфонический 
оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные инструменты, 
певческие голоса); знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

Обучение движениям под музыку: 
− правильное, ритмичное, эмоциональное и выразительное исполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыкальное сопровождение 
педагогического работника и музыку в аудиозаписи; 

− совершенствование основных движений, овладение элементарными 
гимнастическими движениями, доступными обучающимся; 

− овладение простейшими построениями и перестроениями (в одну, две, три линии, в 
колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение), освоение перестроения группы 
(построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные 
положения в парах, фигурная маршировка, сведение и разведение, змейка, построение 
цепочками и другие перестроения, доступные обучающимся и необходимые в 
разучиваемых танцевальных композициях); 

− овладение элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание на 
полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, отведение ног вперед, назад, движения 
рук, принятые в разучиваемых танцевальных композициях, вращение кистей, сгибание и 
выпрямление рук, шаг галопа, хороводный шаг, шаг польки, поскоки, ходьба на 
полупальцах, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление 
ноги на пятку с подпрыгиванием, повороты, наклоны, приставные шаги с поворотом, 
тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп, вальсовая дорожка (вперед, 
назад в паре), вальсовые повороты, припляс, присядка, упражнения с предметами и другие 
танцевальные движения, доступные обучающимся); 

− разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных композиций (народных, 
бальных и современных танцев), доступных обучающимся; знание названий исполняемых 
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танцев (отдельных движений), овладение умением характеризовать музыку, 
сопровождающую танец; 

− импровизация музыкально-ритмических движений в соответствии с характером 
музыки; 

− изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, на 
музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), 
темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, 
низкий, средний), смену частей музыкальной пьесы, чередование сольного и 
коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального 
исполнения; 

− фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и 
четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; исполнение руками 
(хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, 
четвертных и половинных длительностей (2 - 8 тактов); дирижирование по двух-, трех и 
четырехдольной сетке; определение движением руки высотного положения двух и более 
звуков внутри первой октавы; 

− оценка собственного исполнения и исполнения других обучающихся, внесение 
исправлений в исполнение под руководством педагогического работника и самостоятельно. 

Обучение декламации песен под музыку: 
− эмоциональная и выразительная декламация текста песен под аккомпанемент и 

управление педагогического работника, воспроизведение в достаточно внятной и 
естественной по звучанию речи (при реализации произносительных возможностей) 
несложного ритмического рисунка мелодии в умеренном, умеренно-быстром и умеренно-
медленном темпе, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 
выделение логического ударения во фразе; декламация напевных песен - мягко, спокойно, 
плавно; песен энергичных, бодрых - более твердо, легко; 

− понимание основных дирижерских жестов, включая "внимание", "дыхание", 
"начало", "окончание", "логическое ударение"; 

− инсценирование песен. 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле: 
− эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или 

песне; 
− одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в 

ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический 
рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для каждого инструмента, в том 
числе фиксирование сильной и каждой доли такта при сопровождении музыки двух-, трех- 
и четырехдольного метра); 

− исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с диатоническим или 
хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а также на 
электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической 
ритмики и упражнений под музыку): 

− развитие речевого дыхания, слитное воспроизведение слов и коротких фраз, деление 
более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию взрослому и самостоятельно); 

− развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; развитие восприятия на слух и 
воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте при сохранении нормального тембра 
(в естественном диапазоне его звучания), в том числе нормальный голос - более громкий - 
более тихий; постепенное усиление (тихо - громче - громко) и ослабление голоса (громко - 
тише - тихо); произнесение речевого материала шепотом (в том числе в зависимости от 
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особенностей коммуникативной ситуации, требований соблюдения тишины); голос 
нормальный по высоте - более высокий - более низкий, базовые мелодические модуляции 
голоса в пределах его естественного диапазона (ровная интонация, повышение от среднего 
уровня, понижение от высокого и среднего уровней в пределах естественного диапазона); 

− закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их 
сочетаний, усвоенных обучающимися; предупреждение возможных отклонений от 
нормального произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах; 

− закрепление нормального темпа речи, развитие восприятия на слух и 
воспроизведения изменений темпа речи (нормальный, медленный, быстрый); 

− развитие умений восприятия на слух и воспроизведение ударения в двух-, трех-, 
четырех- и пятисложных словах; 

− развитие умений восприятия на слух и воспроизведения фразового ударения, по 
возможности, восприятия на слух и воспроизведения мелодической структуры фраз; 

− закрепление умений восприятия на слух и внятного, достаточно естественного 
воспроизведения отработанного речевого материала при передаче в речи и с помощью 
естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики) 
повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации, эмоционального 
содержания высказывания; 

− реализация сформированных произносительных умений в самостоятельной речи. 
Используемый на занятиях речевой материал отбирается с учетом знакомости 

обучающимся, необходимости в общении, соответствии фонетической задаче занятия, 
включает фразы, слова, словосочетания, слоги, слогосочетания, отдельные звуки, а также 
короткие тексты (чаще микродиалоги), стихотворения или фрагменты из них. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Музыкально-
ритмические занятия" 

− приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании 
индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных видах 
музыкально-ритмической деятельности при реализации сформированных умений; 

− различение и опознавание на слух музыкальных произведений (фрагментов из них) 
в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесное определение 
характера неоднократно прослушанной музыки (например, веселая, грустная, спокойная, 
торжественная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной 
выразительности; 

− знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названий 
музыкальных инструментов; 

− элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, 
музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее 
исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, 
ансамбль, отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса); 

− эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 
несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение 
элементарной музыкально-пластической импровизацией; 

− знание названий исполняемых танцев (отдельных движений), умения 
характеризовать музыку, сопровождающую танец; 

− эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 
управление педагогического работника) при передаче в достаточно внятной речи (при 
реализации произносительных возможностей) и естественной по звучанию речи темпо-
ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; знание 
названий песен; 
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− эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 
музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне; 

− проявление творческих способностей в художественной деятельности, связанной с 
музыкой; 

− закрепление произносительных умений (при использовании фонетической ритмики 
и музыкальных средств); реализация сформированных умений в самостоятельной речи; 

− восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слухозрительно и на 
слух отработанного речевого материала, его внятное и достаточно естественное 
воспроизведение, использование в процессе устной коммуникации естественных 
невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); 

− овладение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой по 
организации деятельности, необходимой при проведении данного коррекционного курса; 

− реализация сформированных умений в музыкально-ритмической и речевой 
деятельности в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе 
совместной с нормативно развивающимися обучающимися. 

2.2.12 Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Развитие 
слухового восприятия и техника речи" 

Пояснительная записка 
На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у обучающихся 

развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного 
взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей 
среде при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира, 
совершенствуются навыки устной коммуникации. У них расширяются познавательные 
интересы в связи с получением более полной информации об окружающей среде, 
формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов 
для организации учебной и внеурочной деятельности, содержательного культурного 
досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. Обучающиеся овладевают 
базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более полноценного развития 
речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие 
различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, 
свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, неречевых 
звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 
физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов 
животных и птиц, шумов, связанных с явлениями природы, различение и опознавание 
разговора и пения, мужского и женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными 
инструментами для обогащения сенсорной сферы обучающихся могут применяться 
"Звучащие чаши", включающие молоточек и подушечку, "Большой и малый гонги", 
передающие целую гамму звуков, разнообразных по высоте и глубине звучания; шумовые 
инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие различные звуки природы (от 
легкого прибоя до девятибалльного шторма и от "грибного" дождичка до тропического 
ливня), "Тамбурины", имеющие десятки возможных способов звукоизвлечения; 
"Африканские ксилофоны". В процессе обучения восприятию неречевых звучаний 
обучающиеся сначала различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания, 
а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала при 
выборе из двух, затем - трех и далее, в зависимости от возможностей обучающихся). 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны (ведется работа по всем разделам 
обучения произношению: развитие речевого дыхания и голоса, работа над звуковым 
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составом речи, ее ритмико-интонационной структурой, над словами и фразами, короткими 
текстами, в большинстве случаев, микродиалогами, стихотворениями или фрагментами из 
них). У глухих обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной 
речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, 
активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми 
аппаратами, стремления реализовывать сформированные умения и навыки в процессе 
устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

Педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Развитие слухового 
восприятия и техника речи", в конце каждой четверти составляет отчет о достижении 
планируемых результатов обучения по всем его направлениям - развитие слухового 
восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие 
восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации 
образовательной организации. Кроме этого, педагогический работник, ведущий 
коррекционный курс "Развитие слухового восприятия и техника речи", принимает участие 
в ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося 
(совместно с другими педагогическими работниками, ведущими уроки и занятия 
коррекционно-развивающей области в данном классе, а также различные занятия 
внеурочной деятельности). 

Содержание обучения 
На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" 

реализуются три направления работы: 
− формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 
двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 
длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных 
музыкальных инструментов (игрушек); 

− развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 
(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных); 

− развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными слуховыми 

аппаратами, в том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, использующей 
радиопринцип или инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса. При 
планировании и организации работы необходимо знать, какие звучания элементарных 
музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый обучающийся и на каком 
расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком 
расстоянии воспринимает каждый обучающийся. Педагогический работник при 
планировании работы по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны учитывает доступность содержания работы всем 
обучающимся класса при реализации преемственности с индивидуальными занятиями 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" и "Музыкально-
ритмическими занятиями", фонетическими зарядками, которые проводятся на каждом 
уроке и перед подготовкой домашних заданий во внеурочной деятельности. При этом 
первичные произносительные умения у обучающихся формируются на индивидуальных 
занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 
фронтальных занятиях коррекционно-развивающей области, фонетических зарядках, в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового 
восприятия: 
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− формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух различных 
неречевых звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают 
данные звучания; 

− различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 
разных по тембру и высоте; количества звуков; продолжительности их звучания (кратко, 
долго); характера звуковедения (слитно или неслитно); темпа (нормальный, быстрый, 
медленный); громкости (нормально, громко, тихо); ритмов (прежде всего, двух-, трех- и 
четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие); 
высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука 
относительно первого); 

− определение направления звучания (локализация звучания в пространстве). 
Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым 

фоном: 
− различение и опознавание на слух бытовых шумов - шумы бытовой техники, 

телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних 
животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, 
курицы, гусей, цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы 
(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских шумов - 
сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин 
службы помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы салюта; шумов 
вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки 
поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода); шумов военной техники; проявлений 
физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; 

− различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса; 
− расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний. 
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
− развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи; 
− закрепление произносительных умений, сформированных на индивидуальных 

занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" (при 
реализации аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного метода 
обучения произношению, широком применении фонетической ритмики): проведение 
специальной работы по развитию речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и 
тембра, модуляций голоса по силе и высоте, по закреплению правильного воспроизведения 
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, по развитию умений внятного и 
достаточно естественного воспроизведения различного речевого материала - слов, 
словосочетаний, фраз, слогов и слогосочетаний, текстов (преимущественно диалогов), 
коротких стихотворений, а также по реализации сформированных произносительных 
умений в самостоятельной речи. 

Планируемые результаты освоения курса "Развитие слухового восприятия и 
техника речи" 

-овладение восприятием на слух (при использовании индивидуальных слуховых 
аппаратов) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие устойчивой условной 
двигательной реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов 
(игрушек); определение оптимального расстояния при восприятии на слух звучаний 
музыкальных инструментов (игрушек); различение и опознавание на слух доступных по 
звучанию музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, 
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или 
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неслитно), темпа (нормальный, быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 
тихо), ритмов, высоты звучания; 

− различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов), словесное определение доступных неречевых звучаний окружающего мира, 
включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц, шумы, 
связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями физиологического и 
эмоционального состояния человека, разговор и пение, мужской и женский голоса); 

− восприятие слухозрительно и на слух (с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов) фраз, слов, словосочетаний (распознавание, различение и опознавание), 
коротких текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 
ситуации общения обучающихся в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
воспроизведение отработанного речевого материала внятно (понятно для окружающих) и 
достаточно естественно, использование при устной коммуникации естественных 
невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); реализация сформированных 
произносительных умений в самостоятельных высказываниях; 

− соблюдение знакомых правил речевого этикета; реализация сформированных 
коммуникативных действий; 

− владение тематической и терминологической лексикой данного коррекционного 
курса, а также лексикой по организации деятельности; 

− применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 
мира и навыков устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности (при 
использовании индивидуальных слуховых аппаратов), в том числе совместной со 
слышащими обучающимися и взрослыми. 

2.2.13 Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Социально-
бытовая ориентировка" 

Пояснительная записка 
Основной целью коррекционного курса "Социально-бытовая ориентировка" является 

реализация практической подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности, овладение опытом социального поведения для наиболее полной адаптации в 
обществе. 

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач: 
− накопление и развитие представлений об окружающем мире; 
− развитие духовно-нравственных качеств личности, гражданско-патриотическое 

воспитание; 
− развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения 

социально-бытовым опытом, а также при участии в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; 

− развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями; 
− накопление опыта социального поведения и регуляции собственного поведения; 
− обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

социальному миру; 
− развитие процессов самопознания и самосознания: 
− развитие познавательной деятельности, творческих способностей; 
− активизация речевого развития обучающихся, овладения ими словесной речью (в 

устной и письменной формах), устной коммуникацией; 
− накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах внеурочной 
деятельности, включая познавательную, художественную, спортивно-оздоровительную, 
игровую, социально-бытовую. 
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Деятельностный характер коррекционного курса "Социально-бытовая ориентировка" 
соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует включению речевой 
деятельности в другие виды деятельности, включая учебно-познавательную, игровую, 
художественную, социально-бытовую, активизации развития УУД, достижению 
планируемых результатов начального общего образования. 

Содержание курса предусматривает, прежде всего, усвоение знаний о себе как о 
личности в системе "я - общество". Начиная с первоначальных представлений 
обучающегося о самом себе, о семье, о школе, о ближайшем окружении, о поведении, 
принятом в обществе, постепенно осуществляется формирование самосознания 
обучающегося, развивается его познавательная деятельность, нравственные качества, 
коммуникативная культура, активизируется приобщение к труду, обеспечивается 
профессиональная ориентация, социальная адаптация. В дальнейшем, основными 
направлениями работы являются развитие представлений обучающихся о явлениях 
общественной и социальной жизни, гражданско-патриотическое воспитание, расширение 
взаимодействия с окружающими в различных сферах социокультурной жизни. 

Содержание обучения 
Познавательная культура: 
Познай себя. 
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя родословная. 

Мои друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия (книги). Семейные 
праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость другого. Мой город 
(деревня). Моя страна. Сезонные изменения, выбор одежды в соответствии с погодными 
явлениями. 

Воспитание здорового образа жизни. 
Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена: соблюдение 

правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами. Охрана 
зрения. Питание. Прогулка. Физзарядка. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, 
коньки). Подвижные игры (3 - 4 игры). Народные игры (2 - 3 игры). Спортивные секции. 
Спортивные праздники. О вреде курения. Медицинская помощь. Общение с врачом. 
Правила безопасного поведения. 

Я и общество. 
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений и общения в 

коллективе, с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. Виды медицинской 
помощи. Мое положение среди сверстников (с нарушенным и нормальным слухом). 
Поведение и общение в общественных местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, 
культура поведения в транспорте. 

Нравственная культура. 
Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. 

Поздравительные открытки. Правила поведения в классе, школе, семье, в общественных 
местах. История нашей улицы. Учимся принимать гостей и ходить в гости. 
Социокультурная жизнь и средства коммуникации глухих людей. Достижения глухих 
людей в труде, спорте, искусстве. 

Трудовая культура. 
Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила 

техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая 
посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. 
Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Правила ухода за одеждой и обувью. Мелкий 
ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание распоровшегося шва). 
Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная уборка 
помещения (последовательность работ). Чистящие и моющие средства. Уход за 
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комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за аквариумными 
рыбками. Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания, их использование с 
учетом здорового образа жизни. 

Профессиональная ориентация. 
Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии 

выпускников школы; профессии, с которыми обучающиеся знакомятся в годы обучения в 
школе (школе-интернате). Культура делового общения. 

Коммуникативная культура. 
Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое общение 

в общественных организациях. Организация игр, труда, отдыха. Эмоционально-личностное 
общение. Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми 
(спортивные праздники, совместные художественные проекты, туристско-краеведческая 
работа). Покупка билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет). 

Планируемые результаты освоения курса "Социально-бытовая ориентировка" 
− владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, о 

городе (деревне или другом месте своего проживания); 
− владение информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном 

устройстве; 
− становление гражданской идентичности; развитие патриотических чувств; 
− владение информацией об организации жизни людей в городе (сельской местности), 

основных видах их деятельности, социально-бытовой и культурной жизни; 
− наличие представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о профессиях, 

включая профессии родителей (законных представителей); 
− владение основами элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 
− овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности при взаимодействии с окружающими людьми; 
− накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для 

реализации задач жизнедеятельности; 
− овладение умениями элементарной устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 
− применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной адаптации; 
− применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий; 
− владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; межличностное взаимодействие с лицами, 
имеющими нарушения слуха, при использовании средств коммуникации, доступных 
партнерам по общению, в том числе русского жестового языка; 

− самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким; 

− овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 
− овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 
− выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных ситуациях; 
− выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 
− понимание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи с 

имеющимся нарушением. 
 

2.3 Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся, осуществление индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической помощи с учетом особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
условиях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. 
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 
направление. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 
учебную нагрузку, но учитывается при определении объемов финансирования, 
направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы: оказание комплексной 
психолого-педагогической помощи глухим обучающимся в освоении АООП НОО, в 
коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 
выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 
организация специальных условий образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями глухих обучающихся; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психофизического развития; 
оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 
социальных компетенций глухих обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 
приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 
учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 
соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных 
потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 
(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных 
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задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития 
личности обучающегося, его адаптации и интеграции в общество; 

учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 
созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 
образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 
образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 
адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении 
жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 
компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 
деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 
проведение психолого-педагогического обследования обучающихся (стартовая 
диагностика) при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 
возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 
индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого 
развития, индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению 
коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в 
том числе программ по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого 
слуха, обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с учетом 
особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 
особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 
достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы: 
1. Коррекционно-развивающая работа: данное направление работы способствует 

удовлетворению особых образовательных потребностей глухих обучающихся, освоению 
ими АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-развивающая 
работа" входят следующие обязательные предметы: "Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия); "Музыкально-
ритмические занятия" (фронтальные занятия); "Развитие слухового восприятия и техника 
речи" (фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 
рекомендаций ПМПК, а также результатов комплексного психолого-педагогического 
обследования каждого обучающегося при поступлении в образовательную организацию, 
рекомендаций ППк образовательной организации к коррекционно-развивающей работе по 
результатам данного обследования, систематических педагогических наблюдений в 
учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения 
обучающимися планируемых результатов образования, бесед с детьми, педагогическими 
работниками, в том числе школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 
администрацией школы, родителями (законными представителями). 

2. Диагностическая работа: данное направление коррекционной работы включает 
проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 
поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 
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образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной 
четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО; 
систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 
коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 
обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 
обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: данное направление работы обеспечивает непрерывность 
специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 
вопросам образования и социализации глухих обучающихся, повышение уровня 
родительской компетентности, активизации их участия в образовательно-коррекционном 
процессе. Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 
специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 
представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей 
работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 
коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: данное направление предполагает 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными 
потребностями глухих обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями 
коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, 
созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, 
правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-просветительская 
работа может проводиться как в данной образовательной организации (среди 
обучающихся, их родителей (законных представителей), так и в других образовательных 
организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования 
(среди педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), а 
также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: данное направление предполагает проведение 
психолого-педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 
индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 
познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; выявления 
причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов 
обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации; 
осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого-
педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и 
(или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным 
достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с 
учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы 
совместно со специалистами образовательной организации и (или) других организаций на 
основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического 
консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 
(законным представителям) и педагогическим работникам в решении актуальных задач 
развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 
между обучающимся, родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 
комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 
внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие обеспечению 
управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 
психологического климата в системах администрация - педагогические работники - 
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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  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа– Югры «Сургутская школа-детский сад для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее-образовательное 
учреждение) разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 
31.07.2020 «О внесении изменений в Федерльный закон «Об образовании в Российской 
Федерации по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания 
для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью адаптированной 
основной общеобразовательной программами образовательного учреждения   и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией.  

Рабочая программа воспитания КОУ «Сургутская школа-детский сад» направлена на 
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из результатов 
реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности и реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 
образовательного процесса, социальными институтами воспитания. В центре программы 
воспитания КОУ «Сургутская школа-детский сад» в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа позволяет педагогическим работникам образовательной организации 
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших школьников. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. К 
программе воспитания (ежегодно) прилагается календарный план воспитательной работы. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
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духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в образовательной 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 с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 

 
1.1. Цель воспитания обучающихся 
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  
- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- формировать 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 с ОВЗ в образовательной организации:    
- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний;  

- личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 
в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности. 

 
1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
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образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся 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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 
к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Целевые ориентиры указываются в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства и согласуются с программой духовно-нравственного развития и 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Целевые ориентиры 
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. 
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 
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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. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа– Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» относится к уникальным образовательным организациям, в 
которых обучаются дети, нуждающиеся в особом образовательном подходе, отношении, 
внимании. 

История образовательной организации началась с 1 апреля 1999 года. С 2004 года в 
учреждении зародилась традиция празднования Юбилея образовательной организации. 
Каждый год на круглую дату с целью популяризация роли образовательной организации не 
только в жизни учащихся, но и общества, учреждение организовывает общественные 
акции, сотрудничает с медиа центрами города, совместно с обучающимися проводит 
праздничный концерт с приглашением выпускников, общественных деятелей, родителей. 

КОУ «Сургутская школа-детский сад» расположена в центре города с развитой 
инфраструктурой. Социальное окружение образовательной организации – это учреждения 
дополнительного образования: Центральная детская библиотека, Эколого-биологический 
центр, Краеведческий музей. Сургутский художественный музей. На протяжении долгого 
времени осуществляется сотрудничество с этими учреждениями через организацию 
тематических встреч, занятий, экскурсий, мастер-классов для обучающихся, что повышает 
эффективность организуемой воспитательной работы 

Обучение осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушением 
слуха, а также по адаптированным программам дополнительного образования. 

Для всех учителей, воспитателей, специалистов службы психолого-медико-
педагогического сопровождения образовательной организации важно создать для каждого 
ребенка ситуацию, в которой его обучение будет успешным. Безусловно, ситуация 
успешного обучения каждого ребенка напрямую зависит от консолидации, интеграции 
педагогических усилий учителей, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов(сурдопедагогов)  
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. Рабочая программа 
воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких 

как: классный час, занятие внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, 
фестиваль, концерт, акция, творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок 
и т.п. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. Раскроем содержательное наполнение модулей рабочей 
программы воспитания  

 
Урочная деятельность 

Реализация педагогическими работниками подраздела (модуля) «Урочная 
деятельность» предполагает следующее: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 



89 
 
 

 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

 
Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
• создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
• поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Внеурочная деятельность в школе формируется из часов, необходимых для 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и в сумме составляет 10 часов в 
неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов отводится на реализацию 
обязательных коррекционных курсов, направленных не только на воспитание 
обучающихся, но и на коррекцию дефекта их развития, остальные часы – на внеурочную 
деятельность по различным ее направлениям. 

Другие направления внеурочной деятельности организуются по направлениям 
развития личности, такими как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 
активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 
формирование коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков, профессиональное 
самоопределение школьников. 

В начальной школе для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
внеурочная деятельность представлена следующими курсами: 

Направления Курсы внеурочной деятельности 
Групповые коррекционно-

развивающие занятия 
Развитие речи 
Произношение 
Логопедическая ритмика  

Другие направления Разговоры о важном 
Основы компьютерной грамотности 
Робототехника 
Мастерская общения 
Речевой калейдоскоп 
Планета здоровья 

В начальной школе для обучающихся с нарушением слуха (варианты 1.2, 1.3, 2.2, 2.3) 
внеурочная деятельность представлена следующими курсами: 

Направления Курсы внеурочной деятельности 
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Групповые коррекционно-
развивающие занятия 

Музыкально-ритмические занятия 
Развитие слухового восприятия и 

техника речи 
Социально-бытовая ориентировка  

Другие направления Разговоры о важном 
Основы компьютерной грамотности 
Робототехника 
Планета здоровья 
Я слышу мир 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности включены в курс «Разговоры о важном», направленный на 
ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Занятия «Разговоры о важном» 
проводятся еженедельно первым уроком для обучающихся, продолжительность курса - 34 
часа в год. Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры 
о важном» являются классные руководители 

Курс «Речевой калейдоскоп» направлены на формирование функциональной 
(читательской) грамотности, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, развитие 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Занятия развивающего курса «Мастерская общения» направлен на формирование у 
обучающихся адекватного коммуникативного поведения, воспитание собственной 
личности, развитие самооценки, анализ собственного поведения и поступков окружающих 
людей, воспитание интереса к общению с одноклассниками, развитие взаимоуважения, 
взаимодоверия и сочувствия, навыков общения в различных ситуациях, повышение уровня 
культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации. 

Внеурочные курсы «Робототехника», «Основы компьютерной грамотности» 
направлены на развитие активности и заинтересованности в познании мира, формированию 
основам умения учиться, способностям к организации собственной деятельности. 

Содержание курса «Планета здоровья» направленно на овладение обучающимися 
основами лечебной физической культуры, формирование у учащихся устойчивой 
мотивации на здоровый образ жизни и выздоровление, формирование первичных знаний о 
правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах и соблюдении 
ортопедического режима, об охране своего здоровья. 

 Дополнительное образование в КОУ «Сургутская школа-детский сад» 
осуществляется по следующим направленностям:  

Направления Название кружка дополнительного 
образования 

Спортивно-оздоровительное  «Настольный теннис» 
«Белая ладья» 

 
Художественно-эстетическое  

«Творческая мастерская» 
«Мы- таланты» 
«Вдохновение» 
«Поющие руки» 

Эколого-познавательное «Экология в проектах» 
 
Общеинтелектуальное  

«Финансовая грамотность» 
«Робототехника» 
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«Веселый английский» 
 
Классное руководство 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор 

и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
само реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
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законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся или их законными 
представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Основные школьные дела 
Школьная жизнь-это череда целенаправленно создаваемых значимых событий. 

Основные школьные дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 
детей.  

Педагогическая задача - реализовать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе. Для этого в КОУ «Сургутская школа-детский сад» используются 
следующие современные, активные и интерактивные формы работы: 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
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педагогами и школьниками комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего образовательную 
организацию социума, в последнее время, с использованием дистанционных технологий: 

- проекты и акция экологической направленности: «Экоблогер», «Посади дерево», 
экологические фестивали и конкурса «Спасти и сохранить» 

-проекты и акции патриотической направленности: Всероссийская акция 
«Бессмертный полк», Флешмоб «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Окна 
Победы», «Стихи Победы», КТД «Наследники Победы», выставки детского рисунка ко 
Дню России, выставки детского рисунка ко Дню защиты детей. 

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 
проблемы; 

- совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровтительная деятельность «Дни здоровья», «Путь к здоровью» 
«Мама, папа я – спортивная семья», с участие родителей. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы к Дню учителя, ко Дню матери, 8 Марта, новогодним праздникам, выпускные 
вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники  
– ежегодно проводимые общешкольные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) праздники и коллективные творческие дела (КТД), связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы: 

- День Учителя, праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 
праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 
Победы, «День знаний», «Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели (литературы и русского языка, математики, биологии и химии; 
истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники», «Прощание с букварем», День знаний» 
-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы: 

конкурс «Лучшее портфолио»; награждение на торжественной линейке «Последний 
звонок» по итогам учебного года грамотами обучающихся. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 
является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование 
чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного 
флага Российской Федерации является почетной обязанностью и поручается обучающимся, 
добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, творческой 
деятельности. Порядок проведения Церемонии закреплен локальным актом КОУ 
«Сургутская школа-детский сад»  

На уровне классов:  
Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Результативность ключевых общешкольных дел 
- дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы 

деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение школьников, 
учитывая широту их потребностей и интересов; 

- предусмотрено добровольное участие всех членов школьной общности в деле 
(школьников, педагогов, выпускников, родителей, социальных партнеров и пр.), свобода 
выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; самоорганизующаяся деятельность 
временных и постоянных объединений школьников; 

- происходит эмоциональная и деятельностная включенность участников в общее 
дело, поддерживается осознанная активность участников в их творческой самореализации;   

- дела выходят на творческий уровень организации и проведения, носят 
общественную направленность деятельности, основаны на гуманистических 
общечеловеческих ценностях, предусматривают заботу о других, друг о друге; 

- создаются условия для меж возрастного взаимодействия, стимулирующие 
самоорганизацию меж возрастных групп и сообществ, сотворчество и сотрудничество 
старших и младших школьников, взрослых и детей на всех уровнях и этапах дела. 

 
Организация предметно-пространственной среды 
Организация предметно-пространственной среды предполагает включение 

обучающихся с ОВЗ не только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, 
создаваемой силами взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и 
помогать ее развитию и обустройству.  

Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда ОО, при 
условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым специальным условиям 
воспитания и обучения, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию 
у него уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее и 
коррекционно-развивающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и 
формы работы по обустройству и освоению предметно-пространственной среды.       

Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением слуха и реализуется грамотно 
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отобранными стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов для данной 
нозологической группы с учетом их индивидуальных особенностей, запросов семей и 
ресурсов ОО.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
учреждения предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 
с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 
и т. п.;  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 
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их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 
и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Работа с родителями 
Основная цель данного модуля - привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию с образовательной организацией при 
реализации рабочей программы воспитания. Взаимодействие с семьей выстраивается на 
признании принципов взаимного уважения и разделенной ответственности за процесс и 
результат воспитательной работы семьи. 

На групповом уровне:    
1. Участие родителей в управлении школой: 
• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 
воспитательный процесс: 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

• родительские школы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 
в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или 
законных представителей школьников: 

• родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 
педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным 
опытом; использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике и материалов 
Родительского университета (Ш. Амонашвили); 

• общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 
образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 
достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
специалистов и педагогов, в том числе с использованием материалов Всероссийского 
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проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка ценностей ответственного отцовства 
(Инициаторы проекта: Фонд Андрея Первозванного, интернет-журнал для настоящих пап 
«Батя»); 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование родителей или законных представителей 
школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 
координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС 
ОО.  

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в ОО помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни. Поскольку обучающимся 1-4 классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: - через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия 
каждого школьника по вопросам участия в делах школы и самоуправления («Совет дела»).  

 На уровне классов: через деятельность «Совета дела» представляющего интересы 
класса в общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных 
делах.  

 На индивидуальном уровне:   
- чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение младших 

школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Каждый классный коллектив избирает старосту класса и помощников. На классном 
часе учащиеся определяют название класса, эмблему, девиз, которые отражаются в 
классном уголке класса на стенде. Еженедельно, в конце недели, староста класса совместно 
с куратором, отмечает на экране школьных достижений успехи своего классного 
коллектива и рекомендует для поднятия флага лучшего ученика класса. Поднятие флага 
производится каждый понедельник первым уроком. 

Здоровье  
Задачи: 
• пропаганда здорового образа жизни 
Направление:  
• формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни, самореализацию личности; 
• снижение рисков заболеваемости обучающихся, вызванной вирусными 

инфекциями, проведение медико-социального мониторинга состояния здоровья 
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обучающихся.  
Особенность данного модуля заключается в том, что он основывается на обще 

дидактических и специфических принципах обучения младших школьников: 
• Принцип научности содержит анализ статистических медицинских исследований по 

состоянию здоровья школьников; 
• Принцип доступности определяет содержание модуля в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников; 
• Принцип системности определяет взаимосвязь и целостность содержания, форм и 

принципов предлагаемого модуля; 
• Принцип сознательности нацеливает на формирование у обучающихся глубокого 

понимания устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 
деятельности; 

• Принцип наглядности строит процесс обучения с максимальным использованием 
привлечения органов чувств человека к процессу познания и направлен для связи 
чувственного восприятия с мышлением; 

• Принцип активности предполагает у обучающихся высокую степень подвижности, 
самостоятельности, инициативы и творчества; 

• Принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует развитию 
психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве, 
направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 
эстетическое – развитие личности ребенка. 

• Принцип формирования ответственности у обучающихся за своё здоровье и 
здоровье окружающих людей.  

Задачи: 
• Сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 
• Сформировать мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 
• Обеспечивать физическое и психическое саморазвитие; 
• Научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
• Добиться потребности выполнения элементарных правил здоровья сбережения; 
• Обучить обучающихся приёмам по профилактике простудных заболеваний; 
• Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших 

школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления; 
• Обучить обучающихся приёмам по предупреждению детского травматизма. 
Эти задачи решаются сразу на трёх уровнях работы: 
Первый уровень – информативный: на нём выясняются представления детей и 

уточняются общепринятые по теме работы знания. 
Второй уровень – личностный: на нём у ребёнка следует вызвать положительное 

эмоциональное отношение к теме занятий, сделать так, чтобы ему захотелось применить к 
себе полученные знания. Здесь необходимы одобрение, поддержка и принятие ребёнка 
таким, какой он есть. 

Третий уровень – осознание: на нём ребёнок учится осознавать, что с ним происходит, 
зачем и почему он так поступает, отчего появляются чувства и какие бывают мысли. На 
этом уровне развивается способность к само регуляции, самопознанию, само пониманию, 
самоконтролю, а также пониманию того, что думают, чувствуют и делают другие люди. 

Содержание модуля отражает социальную, психологическую и соматическую 
характеристику здоровья. Реализация модуля соответствует предельно допустимой 
нагрузке обучающихся начальной школы. Содержание занятий направлено на развитие у 
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детей негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение 
друзей и организацию досуга. 

Мероприятия носят научно-образовательный характер. При этом необходимо 
выделить практическую направленность модуля. 

Основными формами проведения можно считать занятия: анкетирование, 
тестирование, практикумы здоровья, конкурсы, часы познания, интеллектуальные игры, 
часы общения, оздоровительные минутки, деловые игры, комплекс упражнений, урок-
практикум и т.п. В одном занятии могут быть затронуто одно или несколько направлений. 

На этих занятиях оценок нет. И на поставленный вопрос ребёнок может дать любой 
ответ. Методика работы строится в направлении личностно – ориентированного 
взаимодействия с ребёнком, в развитии творческого потенциала при выполнении заданий, 
поисковой активности и самостоятельного экспериментирования. 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 
особенностям детей в сочетании с практическими заданиями, необходимым для развития 
ребёнка. Так же используются стихотворения о здоровье, рисование, соответствующие 
темам занятий, загадки, пословицы, поговорки, в которых заключен многовековой опыт 
русского народа по сохранению и укреплению здоровья. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно 
стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность 
и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности. 

 
Социальное партнерство  
 Участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т. п.); 

  Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

Проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны;  

Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

При реализации модуля «Социальное партнерство» образовательная организация 
сотрудничает со следующими организациями: 

• МАОУ ДО Эколого-биологический центр; 
• Центральная детская библиотека; 
• МАОУ ДО Центр детского творчества; 
• Сургутский краеведческий музей; 
• Центр адаптивного спорта 
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• АНО Центр спортивно-патриотического воспитания, социального обслуживания и 
культурного просвещения «Зарница» 

 
Профориентация 
Деятельность педагогического коллектива по направлению «профориентация» 

включает в себя: знакомство детей с ОВЗ легкой с миром современных профессий через: 
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
Требования к кадровому обеспечению описаны в адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с ОВЗ   
Список должностей обеспечивающее кадровое обеспечение воспитательного 

процесса:  
- Заместитель директора по внешкольной внеклассной воспитательной работе;  
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- Классные руководителя; 
- Учителя; 
- Социальный педагог; 
- Педагоги-психологи; 
- Учителя-логопеды; 
- Учителя-дефектологи (сурдопедагоги); 
- Воспитатели;  
- Тьютор; 
- Педагоги дополнительного образования  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за реализацию 

воспитательной работы в урочной деятельности, а также во время проведения внеурочных 
занятий в рамках учебного плана учреждения. Заместитель директора по внешкольной 
внеклассной воспитательной работе координирует реализацию программы воспитания 
детей с ОВЗ, отвечает за взаимосвязь всех отдельных подразделений воспитательной 
системы.  

Обязанности педагогических работников, в том числе в части реализации 
воспитательной деятельности, закреплены в должностных инструкциях, разработанных в 
учреждении по каждой должности. С целью повышения материальной заинтересованности 
работников в результативном и качественном труде, направленном на обеспечение 
качества образования в учреждении, применяется система стимулирующих выплат за 



101 
 
 

 

результативность и качество работы. Назначение стимулирующей выплаты производится 
на основании критериев оценки труда и качества работы сотрудников по должностям в 
соответствии с Положение о стимулирующей части (с изменениями) КОУ «Сургутская 
школа-детский сад» Критерии оценки труда и качества сотрудников разрабатываются с 
учетом рекомендаций, утвержденных Министерством образование и науки РФ, и 
учитывают в себе критерии оценки как для учебного процесса, так и для воспитательного.      

В разрезе обеспечение воспитательного процесса, критерии оценки качества труда 
должны быть направлены на:  

- обеспечение выполнение рабочей программы воспитания;  
- наличие дополнительных проектов, расширяющих кругозор детей с ОВЗ;  
- отслеживание особых достижений подопечных;  
- взаимодействие с родителями;  
- организация и проведение мероприятий воспитательной деятельности;  
- работа с детьми из неблагополучных семей;  
- развитие детских инициатив, детских объединений.  
Важную роль в организации управления воспитательной работой в КОУ «Сургутская 

школа-детский сад» играет методическое объединение. Методическая работа 
ориентирована на достижение и поддержание высокого качества учебно-воспитательного 
процесса и осуществляется в течение учебного года, органично соединяясь с повседневной 
профессиональной деятельностью педагогов. Организованная в этих целях работа 
содействует развитию навыков педагогического анализа, творческих экспериментальных 
исследований. В учреждении функционирует методическое объединение учителей-
предметников, классных руководителей, воспитателей. В деятельности методического 
объединения используются различные формы его организации и проведения, в том числе: 
взаимное посещение занятий, подготовка и проведение открытых мероприятий, семинары, 
практикумы, деловые игры.  

С целью повышения квалификации педагогических работников в учреждении 
выстроена систематическая работа, включающая поощрение самоподготовки, аттестацию, 
проведение курсов повышения квалификации, участие в научно-методических семинарах; 
проведение областных семинаров для педагогов, работающих по адаптированным 
образовательным программам; участие во всероссийских педагогических 
видеоконференциях по вопросам введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 
участие в конкурсах профессионального мастерства.  

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная деятельность в учреждении регламентируется следующими 

локальными актами:  
- Положение о родительском комитете;  
– Положение о классном руководстве.  
- Положение о группе продленного дня. 
- Положение о внеурочной деятельности;  
- Положение о порядке разработки и реализации индивидуальной образовательной 

программы;  
- Положение о режиме занятий обучающихся;  
- Порядок оформления отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;  

- Положение о методическом совете;  
- Положение о школьной библиотеке;  
- Положение о школьном совете по профилактике правонарушений 
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несовершеннолетних;  
- Положение о школьной службе примирения (медиации)  
– Положение о комиссии по урегулированию споров.  
– Правила внутреннего распорядка обучающихся.  
-Положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникаций;  
Нормативные документы, определяющие содержание образования, обеспечивающие 

методическую наполняемость воспитательной деятельности:  
- Программа по формированию культуры здорового питания обучающихся 2022 - 

2026 гг.;  
- Программа "Антикоррупционное образование, формирование правосознания и 

правовой культуры обучающихся";  
- Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ОВЗ»  
– Рабочие программы учебных предметов, внеурочных занятий, воспитательных 

занятий  
– Адаптированные образовательные программы дополнительного образования;  
- Планы воспитательной работы классных руководителей, воспитателей;  
 -План работы социального педагога, планы профилактической работы с 

обучающимися. 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются особые 
условия. Основными задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

обучающихся (во время линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 
• соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической  
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
• прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 
• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются: 
- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 
- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 
своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года 

выбирается 
победитель); 
- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призеры и участники конкурсов, соревнований, 
фестивалей районного, регионального, всероссийского уровней; 
- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте ОО, а 

также на странице сообщества ОО в социальной сети ВКонтакте. 
 
3.5 Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой ОО направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ОО воспитательного процесса 
могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
ОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 
на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством функционирования школьных медиа;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых 
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анкета. (Приложение) Ее структура повторяет структуру программы воспитания. Тем, кто 
будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в ОО совместной 
деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, 
заместители директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, 
нескольким родителям (действительно хорошо знающим, что происходит в школе), 
нескольким обучающимися. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, 
исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

Итогом самоанализа организуемой в ОО воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план 
Пояснительная записка 
Учебный план КОУ «Сургутская школа-детский сад» фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 
деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений Федеральный 
учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для глухих обучающихся и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
АООП НОО для глухих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

− формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность глухих обучающихся к продолжению образования на уровне основного 
общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие глухого обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью; 

− минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося и 
профилактику возникновения вторичных отклонений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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Обязательная часть содержит перечень обязательных учебных предметов, 
получивших отражение в учебном плане. 

Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального общего 
образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен 
следующими учебными предметами: 

− в 1 дополнительном классе - обучение грамоте; развитие речи (обучение дактильной 
речи, обучение устной (разговорной и монологической) речи); 

− в 1 классе - развитие речи; письмо; первоначальные грамматические обобщения (во 
2-м полугодии); 

− во 2 - 3 классах - развитие речи; первоначальные грамматические обобщения; 
− в 4 - 5 классах - развитие речи; сведения по грамматике. 
− Учебный предмет "Литературное чтение" применительно к уровню начального 

общего образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен 
следующими дисциплинами: 

− в 1 - 3 классах - "Чтение и развитие речи"; 
− в 4 - 5 классах - "Литературное чтение". 
Учебный предмет "Предметно-практическое обучение", входящий в предметную 

область "Русский язык и литературное чтение", является специфическим интегративным 
учебным предметом, предназначенным для формирования комплекса умений разных 
предметных областей - обеспечивает формирование речи как средства общения, 
практическое накопление словаря и грамматических форм русского языка, формирование 
представлений об окружающем мире и трудовых навыков в совместной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает: 

− факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 
образовательных потребностей глухих обучающихся; 

− внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, 
как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие глухих 
обучающихся; 

− коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 
минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и 
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-
ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", "Социально-
бытовая ориентировка", которые являются обязательными и проводятся в форме групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий. 

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). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 
усвоение учебных предметов. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 
минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 
занятия составляет 20 минут. 
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С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-м 
классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 
происходит уточнение первоначальных математических представлений, формируются 
представления об окружающем мире, используются упражнения по развитию слухового 
восприятия и словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м дополнительном и в 1-м классе 
обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей 
в классном журнале. Допустимо предлагать обучающимся только творческие задания 
познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию. Цель таких заданий 
- формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 
домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 
четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 
организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 
условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 
15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 
обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 
которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 
3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 
деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком 
и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

При реализации данной АООП НОО должны быть созданы специальные условия, 
обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 
полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 
здоровья. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов в неделю (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 
коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального 
общего образования) и определяется приказом образовательной организации. 

Учебный план АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2), получающих 
образование в пролонгированные сроки. 

Вариант 1 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 6 26 

Чтение и 
развитие речи 

3 4 4 - - 19 

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

- - - 4 4 

Предметно 
практическое 
обучение 

4 3 3 2 - 12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 6 22 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 1 - - - 5 

Окружающий 
мир 

- - 1 1 1 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1  1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология - - - - 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 2 2 2 2 8 

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

1. Коррекционно-развивающая 
область 

6 5 5 5 5 26 

1.1. Формирование речевого 
слуха и произносительной 
стороны устной речи 

3 3 3 3 3 15 
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1.2. Музыкально-ритмические 
занятия 

2 2 2 2 - 8 

1.3. Развитие слухового 
восприятия и техника речи 

1 - - - - 1 

1.4. Социально-бытовая 
ориентировка 

- - - - 2 2 

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

4 5 5 5 5 24 

Всего 31 33 33 33 33 163 
В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия) количество часов в 
неделю указано на одного обучающегося. 

Учебный план АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2), получающих 
образование в пролонгированные сроки. 

Вариант № 2           
Предметные 

области  
Учебные 
предметы  Количество часов в неделю  Всего  

 Классы  I 
доп. I  II  III  IV  V   

Обязательная часть  

Русский язык и  Русский язык  8  5  5  5  5  6  34  

литературное 
чтение  

Чтение и 
развитие речи  - 3  4  4  - - 19  

 
Литературное 
чтение  - - - - 4  4   

 
Предметно- 
практическое 
обучение  

5  4  3  3  2   17  

Математика и 
информатика  Математика  4  4  4  4  4  6  26  

Обществознание 
и естествознание 

Ознакомление с 
окружающим 
миром  

1  1  1  - - - 6  
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(Окружающий 
мир) 

 
Окружающий 
мир  - - - 1  1  1   

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

- - - - 1  - 1  

Искусство  Изобразительное 
искусство  - 1  1  1  1  - 4  

Технология  Технология  - - - - - 1  1  

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3  3  3  3  3  3  18  

Итого  21  21  21  21  21  21  126  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  - - 2  2  2  2  8  

Рекомендуемая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  21  21  23  23  23  23  134  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21  21  23  23  23  23  134  

Внеурочная деятельность: 10  10  10  10  10  10  60  

1. Коррекционно-развивающая 
область  6  6  5  5  5  5  32  

1.1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной 
речи  

3  3  3  3  3  3  18  

1.2. Музыкально-ритмические занятия  2  2  2  2  2  - 10  
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1.3. Развитие слухового восприятия и 
техника речи  1  1  - - - - 2  

1.4. Социально-бытовая ориентировка  - - - - - 2  2  

2. Другие направления внеурочной 
деятельности  4  4  5  5  5  5  28  

Всего  31  31  33  33  33  33  194  

В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия) количество часов в 
неделю указано на одного обучающегося. 

Учебный план утверждается приказом КОУ «Сургутская школа-детский сад» 
ежегодно перед началом учебного года и размещается на официальном сайте КОУ 
«Сургутская школа-детский сад»: https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-
programmy/ 

3.2 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. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах 
обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год в КОУ «Сургутская школа-детский сад» начинается 1 сентября. Если 
этот день приходится на  выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день. 

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 
дополнительного и 1-5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительного и 1-
5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 
дополнительного и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного и 1-5 классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 
календарных дней (для 1 дополнительного и 1-5 классов); дополнительные каникулы - 9 
календарных дней (для 1 дополнительного и 1 классов); по окончании III четверти 
(весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительного и 1-5 классов); по 
окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

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 урока не должна превышать 40 минут. Продолжительность 

https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 
минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков 
и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 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, 
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 
день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года. 

Календарный учебный график утверждается приказом КОУ «Сургутская школа-
детский сад» ежегодно перед началом     учебного года и размещается на официальном сайте 
КОУ «Сургутская школа-детский сад»: https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-
programmy/ 

 
3.3 Календарный план воспитательной работы с перечнем событий и 

мероприятий 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 
обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

           План разработан с учётом, этнических, социально-экономических и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса 
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

https://shkolasad.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ОВЗ в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 
успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

          В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 
организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 
том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, научные 
организации, организации  культуры,  физкультурно-спортивные,  детские общественные 
объединения. 

      Цель внеурочной деятельности: создание  условий  для  достижения  учащимися  
необходимого  для  жизни  в обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  
обществом  системы ценностей,  создание  условий  для  многогранного  развития и  
социализации  каждого учащегося в свободное от учёбы время, создание  воспитывающей  
среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных, интеллектуальных интересов  
обучающихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой, творчески  растущей  личности,  с 
сформированной гражданской  ответственностью  и правовым  самосознанием.   

         С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе читательской грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
Направления 

внеурочной деятельности 
Основное содержание занятий 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей родине-России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре  

Основная задача: формирование соответствующей 
внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 
для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим  и ответственным отношением 
к собственным поступкам. 

Занятия по 
формированию 
функциональной 

Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки для 
решения задач в различных сферах жизнедеятельности 
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грамотности 
обучающихся 

(обеспечение связи обучения с жизнью)  
Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой, 
направленной на развитие креативного мышления, 
глобальных компетенций 

Основные организационные формы работы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки,  

 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Цель данного вида деятельности в физическом 
развитии школьника, углублении его знаний об организации 
жизни и деятельности с учётом соблюдения правил 
безопасного образа жизни.  

Основные задачи:  
- формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом.  

Формой подведения итогов в 4 классе могут служить 
тестирование по основным темам, а также выполнение 
творческих работ и проектов 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

Цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 
собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности:  
занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей;  
занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности;  
занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми этнокультурными 
интересами участников образовательных отношений;  

дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или испытывающими затруднения 
в социальной коммуникации.  

Проектно-
исследовательская 
деятельность  

 

Цель углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению 
проектов.  

Основными задачами являются:  
- Формирование у младших школьников основ 
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естественно-научной грамотности.  
- Формирование умения различать способы 

представления информации, наблюдать и делать выводы.  
- Формирование умения планировать свою 

деятельность под руководством учителя.  
По итогам работы в данном направлении проводятся 

защиты проектов.  
Коммуникативная 

деятельность 
Цель данного вида деятельности совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры 
диалогического общения и словесного творчества.  

Основные задачи:  
- Развитие техники речи, умения грамотно строить 

речевое высказывание.  
- Формирование потребности в читательской 

деятельности для успешной социализации, саморазвития.  
- Развитие готовности к смысловому чтению.  
- Развитие способности извлекать необходимую 

информацию для преобразования в соответствии с учебной 
задачей.  

- Развитие способности ориентироваться в различных 
жизненных ситуациях с помощью различной текстовой 
информации.  

    В рамках реализации программ данного 
направления происходит формирование познавательных, 
регулятивных, коммуникативных УУД: приобретают 
навыки сотрудничества в группе с учащимися и 
сверстниками, учатся разрешать конфликты, управлять 
поведением партнера, учатся оценивать поступки, 
контролировать свое поведение, сличая с нравственным 
эталоном  

Художественно-
эстетическая творческая 
деятельность 

Цель – развитие художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению и становлению умений в 
театрализованной деятельности.  

Основными задачами являются:  
- Формирование основ театрально-исполнительской 

деятельности.  
- Формирование умения изготавливать театральные 

костюмы, декорации.  
- Развитие творческого воображения у обучающихся.  
- Развитие интеллектуальных, коммуникативных и 

предметно-практических качеств личности.  
- Развитие художественного вкуса.  
По итогам работы в данном направлении проводятся 

театральные постановки.  
Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 

Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений - заботиться о 
других и организовывать свою собственную деятельность, 
лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 
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обучающихся, на 
педагогическое 

сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно 

с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности 

принимать другие точки зрения. 
    Основная задача: обеспечение психологического   
    благополучия обучающихся в образовательном   
     пространстве школы, создание условий для 

развития  
     ответственности за формирование макро и  
     микрокоммуникаций, складывающихся в        
     образовательной организации, понимания зон 

личного     
     влияния на уклад школьной жизни. 
     Основные организационные формы: 

Педагогическое      
     сопровождение деятельности Российского 

движения    
     школьников; волонтёрского движения; Совета     
     учащихся, постоянно действующего школьного 

актива,  
      инициирующего и организующего проведение  
      личностно значимых для школьников событий     
      (соревнований, конкурсов, акций, фестивалей,   
       флешмобов). 

 
3.4 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Реализация АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) обеспечивается 

созданием в образовательной организации кадровых, финансовых, материально-
технических условий. 

Реализация АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) обеспечивается 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, на основании приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); приказа Минтруда 
России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
(зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); приказа Минтруда России от 
24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)" (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575); 
приказа Минтруда России от 30.01.2023 N 53н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области воспитания" (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2023 N 72520); приказа Минтруда России от 12.04.2017 N 351н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в 
Минюсте России 04.05.2017 N 46612). 

Материально-технические условия реализации АООП (вариант 1.2) должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом и 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70860670/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано 
в Минюсте России 03.02.2015 N 35847) требований к результатам (возможным результатам) 
освоения АООП (вариант 1.2). 
 

 


	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
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