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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.    Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее 
- АООП НОО) – это общеобразовательная программа, адаптированная для 
обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
КГБОУ ШИ 6 определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 
условия ее реализации. 
 

1.2. Нормативно-правовые документы для разработки АООП НОО   
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
самостоятельно разработана и утверждена в КГБОУ ШИ 6 в соответствии  с 
нормативно-правовыми документами:  
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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с действующими изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального  
 общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 286; 
 Федеральный государственным образовательным стандартом начального  
 общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373; 
   • Федеральным государственным образовательным стандартом начального  
 общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 
  • Федеральной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 
  • Федеральной адаптированной образовательной программой начального  
 общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Минпросвещения от 24.11.2022 № 1023; 
  • СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

 • СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629  
 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 
 Уставом КГБОУ ШИ 6. 

 
 

1.3.   Структура адаптированной основной общеобразовательной 
программы  начального  общего  образования      

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
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 АООП  НОО  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую 
участниками образовательных отношений.   

Соотношение частей и их объем определяется  Стандартом  и составляет:  
 обязательная   часть  - 70%; 
 часть,  формируемая  участниками образовательных отношений, -   30%. 

Соотношение частей и их объем определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт). 

АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые  результаты реализации АООП НОО, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО. 
 
 Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 
• программу формирования универсальных учебных действий; 
• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся при получении НОО; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
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 Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП  НОО. 
          Организационный раздел включает: 
• учебный  план  НОО,  включающий  предметные  и  коррекционно-
развивающую области, направления внеурочной деятельности; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(далее – Учебный план) является основным организационным механизмом 
реализации АООП НОО. 
 
РАЗДЕЛ 2.    
2.1. Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка 

 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования - обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
легкой умственной отсталостью и задержкой психического развития 
(интеллектуальными нарушениями) направлена на формирование у них общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 
учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями.  

АООПНОО (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в большей степени (социальной) жизненной 
компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 
среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 
обучающихся в доступных для них пределах, в том числе со слышащими детьми 
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и взрослыми, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности 
(чтение, письмо, слушание, говорение). 

Задачи начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся на основе АООП (вариант 2.3) включают: 

• формирование общей культуры личности; обеспечение 
планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых общественными, 
государственными, личностными и семейными потребностями, 
возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, 
состоянием их здоровья; 

• духовнонравственное, гражданское, социальное развитие 
обучающихся, сохранение и укрепление здоровья;  

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

• формирование у обучающихся практических учебных действий;  
• 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 обществе;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей 
обучающихся в условиях организации их общественно полезной 
деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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 В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших детей 
положены деятельностный и дифференцированный  подходы, 
осуществление которых предполагает: 
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение 
ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 
деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 
цели образования; 
 признание того, что развитие личности слабослышащего и 
позднооглохшего обучающихся зависит от характера организации доступной им 
учебной деятельности; 
 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 
 разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими 
социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 
их особых образовательных потребностей; 
 ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной 
результат получения НОО; 
 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивающего развитие    способностей    каждого    обучающегося, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования положены следующие принципы: 

• принципы государственной  политики  РФ  в  области  образования 
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(ст. 3 ч. 1 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ): 
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 обучающихся;  
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
• принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 
а понятие «образовательной области»;  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения слабослышащими и позднооглохшими детьми всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  
• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельности, в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; 
• принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
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завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья.  

Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок обучения 
может быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого 
дополнительного класса) остается за образовательной организацией, исходя из 
возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к 
обучению в школе. 

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для 
которых может быть эффективена АООП НОО (вариант 2.3.), это дети с 
выраженными дополнительными отклонениями в развитии, но получившие в 
результате реабилитации на запускающем этапе способность к естественному 
развитию коммуникации и речи (с учетом структуры дополнительных 
отклонений в их развитии).  

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными 
имплантами, имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, 
может измениться или вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), или 
встать вопрос о целесообразность перехода на образовательный стандарт для 
детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умственной 
отсталостью. 

Обязательным является постоянное пользование обучающимися 
звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные 
слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, 
стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при 
необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильными 
устройствами и другими. 

Вариант 2.3. реализует индивидуальный клинико-психолого-педагогический 
подход к обучающимся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что 
позволяет выявить и развить их потенциальные возможности. Некоторый рост 
учебных достижений такого школьника может обеспечить его максимальное 
личностное развитие, которые позволят ему посильно адаптироваться в социуме. 
Особая роль при реализации данного подхода отводится учителю.  

Важное значение придается реализации принципа коррекционной 
направленности предполагает использование компенсаторных возможностей 
обучающегося, а именно всех сохранных анализаторов: зрительного, 
двигательного, вибрационного или их остаточных функций. Развивающееся в 
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процессе целенаправленного обучения слуховое восприятия, развитие личного 
«житейского» опыта, с широкой опорой на предметно-практическую 
деятельность способствует в определенной мере включению слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося с легкой формой умственной отсталости в 
разноплановую учебную и внеурочную деятельность. Эта детская деятельность, 
организованная под руководством сурдопедагога в течение полного дня, 
способствует развитию коммуникационной компетенции, формированию 
«речевого поведения» слабослышащего и позднооглохшего школьника с лёгкой 
формой умственной отсталости. Такая деятельность активизирует возможности 
психофизического развития каждого ребенка и, несмотря на его особенности 
позволяет расширить его познавательную сферу, что в конечном итоге оказывает 
положительное влияние на личностное развитие, социализацию обучающихся в 
целом. 

В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не 
соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на 
всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей 
могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов 
и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности 
их обучения и развития в целом.  

В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощённостью 
среды обучения и воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и 
ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 
сверстниками, требуется специальная работа по введению обучающегося в более 
сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 
подготовленное и дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 
социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 
работа по организации регулярных контактов таких детей с их нормально 
развивающимися сверстниками.  

Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность1. 

При наличии значительных продвижений в освоении данного варианта 
может быть поставлен вопрос о переводе слабослышащего и позднооглохшего 
                                                           
1  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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обучающегося на обучение по варианту 2.2. 
Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 
важнейших условий включения ребёнка с ОВЗ  в среду здоровых сверстников 
является устойчивость форм адаптивного поведения. 

АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой формой 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) включает: 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с лёгкой формой умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, часть, формируемая 
участниками образовательного процесса – 30% от общего объема 
адаптированной основной программы. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного 
варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Для 
обеспечения освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с 
лёгкой формой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 
АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 
использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций, 
включая, организации здравоохранения (прежде всего, сурдологические центры 
(кабинеты). 

 
Психолого-педагогическая характеристика  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 
• с задержкой психического развития церебрально-органического 

происхождения, в результате которой длительное время отмечается 
функциональная незрелость центральной нервной системы. 

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
• с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями 
детского церебрального паралича (ДЦП); 
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• с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями 
(почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений 
различных систем организма. 
 Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 
детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и 
темперамента, проявляющиеся в особом характере и  низкой скорости 
протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 
обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение  
познавательной  активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 
происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а также 
из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 
образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий 
организации педагогического пространства в виде специальной 
полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет 
осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-
педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого-
педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 
нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 
интеллектуальными нарушениями. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 
позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его 
клинико-психолого-педагогического сопровождения на разных этапах 
образования, как в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта  
обучение ребенка носит  компенсирующий характер, определяя приоритет 
социальных (жизненных) компетенций.  Основной задачей обучения и 
воспитания становится формирование социальных (жизненных) компетенций: 
формирование элементарной картины мира: представлений о природе и жизни 
людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-
культурных и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 
межличностных отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, 
дома, на улице и т.д.   

Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделена 
группа детей, имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, 
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глубокая умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, может быть 
осложнена текущими соматическими заболеваниями и психическими 
расстройствами. Их обучение должно быть организовано по АООП НОО 
(вариант 1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при 
необходимости индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть 
создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 
учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более 
сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного 
жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него 
пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов детей с 
нарушением слуха и нормально слышащими детьми, а также взрослыми. 

Обязательным является специальная организация среды для реализации 
особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 
компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 
досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование с 
учетом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей 
аппаратуры разных типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной 
аппаратуры коллективного и индивидуального пользования или беспроводной 
аппаратуры, например, на радиопринципе, и других; при необходимости 
применяются вибротактильные устройства, в случае наличия тяжелых 
нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата необходимы 
дополнительные ассистивные средства и средства альтернативной 
коммуникации. 

 
Особые образовательные потребности  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальные условия 
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организации педагогического пространства, то есть наличие специальной 
полифункциональной образовательной среды в образовательной организации. 
Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом 
индивидуального клинико – психолого- педагогического подхода, 
учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее 
нарушение развития. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 
позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его 
клинико-психолого-педагогического сопровождения на разных этапах 
образования, как  в школе, так и в семье.  

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 
• раннее получение специальной помощи средствами образования;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы; 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• повышение уровня общего развития; 
• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) 

при использовании в качестве вспомогательных средств общения и 
обучения дактильной и жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 
деятельности: сравнение, обобщение; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей 
восприятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и 
речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 
стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности 
в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 
аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 
помощью в случае появления дискомфорта; 
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• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения 
умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 
ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 
обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 
естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести 
групповой разговор; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-
практическое обучение; 

• обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, 
способствующих получению образования и социальной адаптации 
обучающихся;  

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 
«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 
представлений о будущем; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 
обучения и оценке достижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 
возникающих трудностей;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы, нейродинамики психических процессов и 
дополнительных нарушений здоровья обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 
доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 
социальному взаимодействию со средой; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 
отношения к окружающему миру; 
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• проведение систематической специальной психолого-педагогической 
работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 
имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 
взаимодействия.  

 
 

2.1.2.  Планируемые результаты освоения  
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

 
В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 2.3 

обеспечивает нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения 
АООП НОО обучающимися с нарушениями слуха в варианте 2.3 с оцениваются 
как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 
обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также 
интеграцию в социальное окружение, их приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного 
образования являются достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли ИКТ, в том 
числе при использовании специализированных компьютерных инструментов, 
разработанных для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 
потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть включает учебные предметы обязательных 
предметных областей; часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся, а также их 
индивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью образовательно-
коррекционного процесса является внеурочная деятельность, которая 
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организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему 
развитию обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, 
является коррекционно-развивающее направление, которому в процессе 
образования данной категории обучающихся придается важное значение. В 
состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-
развивающая работа" входят обязательные предметы: формирование речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); 
дополнительные коррекционные занятия "Развитие познавательных процессов" 
(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 
занятия); развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные 
занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). Выбор 
остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 
образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с учетом задач всестороннего развития обучающихся, 
их адаптации и интеграции в общество. 

Освоение АООП НОО (вариант 2.3) обеспечивает достижение 
обучающимися с нарушенным слухом двух видов результатов: личностных, 
предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
жизненных компетенций, необходимых для овладения ими социокультурным 
опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 
включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, 
социально значимые ценностные установки, социальные компетенции, 
личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.3) отражают: 
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 
силы; пользоваться доступными информационными средствами для 
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осуществления связи с другими обучающимися, родителями (законными 
представителями); 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 
достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 
школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые 
возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности); 

владение вербальными и невербальными коммуникативными 
компетенциями, использование доступных информационных технологий: задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение 
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие); 

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 
организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 
мест за пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения 
природы и жизни людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и 
расширяющегося личного пространства); 

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание 
правил поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, 
педагогическими работниками и обучающимися в школе; незнакомыми людьми 
в транспорте, в том числе слышащими людьми разного возраста; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальными духовным ценностям. 

Планируемые предметные результаты 
Язык и речевая практика 

Русский язык 
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(«Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»): 
 1) овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и 
письменного общения; осознанное, сознательное чтение, понимание смысла 
доступных текстов (с учетом особенностей психофизического и речевого 
развития);  

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

 3) сформированность умения использовать дактилологию и, при 
необходимости, жестовую речь; 

 4) сформированность навыков построения предложений с одновременным 
уточнением значений входящих в них словоформ. 

 5) овладение структурой простого предложения;  
 6) владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками.  
Чтение: 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, 
оценивать поступки героев и мотивы поступков (с учетом особенностей 
психофизического и речевого развития);  

3) сформированность представлений о мире, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понимание 
смысла читаемых текстов. 

Развитие речи: 
1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
2) овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий) (с учетом 
особенностей психофизического и речевого развития);  

3) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное 
средство;  

4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях 
общени. 
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Предметно-практическое обучение: 
1) овладение посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно –
практической, учебной и элементарной социально –бытовой деятельности  (с 
учетом особенностей психофизического и речевого развития);  

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект 
и действия, связанные с ним;  

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; 
использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения и  
связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; формирование 
навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

      2) овладение основами словесно-логического мышления, 
математической речи (с учетом особенностей психофизического и речевого 
развития); измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 
данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

3) применение математических знаний для решения учебно-
познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Естествознание  
(«Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»): 

1) сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира;  

2) сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления 
живой и неживой природы;  

      3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 
миром живой и неживой природы (с учетом особенностей психофизического и 
речевого развития);  

4) овладение доступными способами изучения природных явлений и 
процессов и некоторых социальных объектов;  

5) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 
Искусство. 

Изобразительное искусство 
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1) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать 
красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»;  

      2) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства 
от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 
коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и 
достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической 
лексики (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании и пр). 

Технология 
1) сформированность умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
2) сформированность навыков самообслуживания,  организационных 

трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем 
месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.);  

3) использование приобретенных знаний и умений для решения 
повседневных  практических задач. 

Физическая культура: 
1) сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 
овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия 
и т.д.);  

2) сформированность 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. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования  отражают:  
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Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи» (Индивидуальные занятия):  

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата 
и кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого 
значению и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 
материала разговорного и учебно-делового характера;  

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению 
и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 
(фраз, слов, словосочетаний);  

3) восприятие коротких текстов диалогического и монологического 
характера, отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и 
внеурочной деятельности;  

4) опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий;  

5) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, в нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, 
достаточно внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой 
и ритмико-интонационной структуры речи, использование в процессе устной 
коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, 
пластики и т.п.);  

6) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной 
стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, 
самостоятельно);  

7) сформированность умения использовать устную речь в общении в 
различных видах учебной и внеурочной деятельности.  

 
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные 

занятия):  
1) овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, 

связанной с развитием восприятия музыки, различными видами музыкально – 
исполнительской деятельности обучающихся;  

2) эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле под 
аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи 
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(при реализации произносительных возможностей) темпоритмической 
структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

4) эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 
исполняемой учителем;  

5) реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 
художественной деятельности, в том числе  совместной со слышащими  
сверстниками. 

 
Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»:  
1) наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые 

звучания;  
2) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных 

инструментов/игрушек;  
3) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа 
(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 
ритмов, высоты звучания;  

4) восприятие слухозрительно и на слух отработанного на занятиях 
речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов, прежде всего, 
диалогического характера).  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя 
сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 
структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации 
(мимику лица, позу, пластику и т.п.);  

6) соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реализация 
сформированных навыков самоконтроля произносительной стороны речи;  

7) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний 
окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов 
животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, различения и 
опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса;  

8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 
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видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми 
и взрослыми.  

 
Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» 

(Индивидуальные занятия):  
1) овладение представлениями об окружающей действительности;  
2) коррекция и развитие познавательных процессов и личностных 

особенностей;  
3) сформированность положительной мотивации к учению;  
сформированность речевой активности в условиях совместной учебно-

игровой деятельности. 
 
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (Фронтальные 

занятия):  
1) освоение и развитие элементарными умениями и навыками социально-

бытовой ориентировки, обеспечивающей формирование конкретных 
представлений об окружающих предметах и действиях с ними;  

2) сформированность умений и навыков по социально-бытовой 
ориентировке;  

3) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие 
умения использовать при ориентировке информацию сохранных анализаторов. 

4) овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их 
социокультурной жизни, достижениях, средствах коммуникации. 

 
2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 
и возможностей обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 
образовательных достижений слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов начального 
общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования) и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты обучающихся с нарушенным слухом с 
особенностями интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 
составляют основу этой группы результатов по отношению к обучающимся с 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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нарушенным слухом без интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и 
комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 
осуществляется на основании применения метода экспертной группы. 
Экспертная группа создается в образовательной организации и в ее состав входят 
все участники образовательного процесса. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 
образовательной организации. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 
АООП в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать 
оценку всех участников образовательного процесса. Основой оценки служит 
анализ изменений поведения обучающегося (с легкой формой умственной 
отсталости) в повседневной жизни в различных социальных средах школьной и 
семейной. Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 0 баллов 
- нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее 
продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики 
развития социальной компетенции обучающегося. 

  На основе требований, сформулированных в разделе «Требования к 
результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся» Стандарта, созданаПрограмма оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,  
утвержденная  локальными актами КГБОУ ШИ 6. 
       Программа оценки включает: 
1)  полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте Стандарта, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции учащихся.  
2)  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
Пример представлен в таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
   Владение 
навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия 

  Сформированность 
навыков 
коммуникации со 
взрослыми  
 

   Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со взрослыми 
Способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных ситуациях 
Способность обращаться за 
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(т.е. самой 
формой 
поведения, его 
социальным 
рисунком, в том 
числе с 
использованием 
информационных 
технологий 

помощью 

Сформированность 
навыков 
коммуникации со 
сверстниками 
 
 

   Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со сверстниками 
Способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных ситуациях 
Способность обращаться за 
помощью 

Владение средствами 
коммуникации 
 
 

Способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации 

Адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия 

Способность правильно 
применить ритуалы 
социального взаимодействия 
согласно ситуации 

3) систему балльной оценки результатов;  
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 
каждого обучающегося (Индивидуальная карта развития ученика, карта учёта 
состояния поизношения и развити слухового воспроиятия, карта достижений 
личностных результатов)      

   Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих 
социальную (жизненную) компетенцию, заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го 
класса, т. е. в тот период у обучающихся уже будут сформированы некоторые 
начальные навыки письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность будет для 
них привычной, и они могут ее организовывать под руководством учителя.  
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Во время обучения в первом дополнительном и первом классах 
целесообразно стимулировать работу учеников, используя только качественную 
оценку (сначала фишки, а затем отметки). При этом не является принципиально 
важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 
учебного предмета. На этом этапе обучения центральным предметным 
результатом является качественное преобразование учебной деятельности, 
осуществляемой под прямым и непосредственным руководством и контролем 
учителя, в совместную деятельность, представляющую собой учебное 
сотрудничество. В ходе этого сотрудничества слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся с интеллектуальными нарушениями не только 
может представить некоторую простейшую систему усвоенных знаний, но и на 
доступном ему уровне осознавать их значение.  

В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими  
обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 
гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 
предметные знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 
ученика и овладении им социальным опытом. Однако предметные результаты, 
связанные с освоением обучающимися разных учебных предметов, 
неравнозначны по своему содержанию и неодинаковы с точки зрения их влияния 
на общее развитие ребенка. Усвоение некоторых учебных предметов, таких как 
формирование грамматического строя речи, чтение, математика требуют 
достаточно развитой обобщающей функции мышления, усвоения абстрактных и 
отвлеченных понятий, т.е. именного всего того, что нарушено у слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В то же время такие учебные предметы, как 
ручной труд, физическая культура способствуют коррекции и развитию 
сенсорной, эмоциональной, двигательной сфер, которые более пластичны и 
динамичны, соответственно, результативность этой работы будет более 
очевидной. Таким образом, используя одну и ту же отметку для оценивания 
принципиально разных предметных результатов освоения отдельных учебных 
предметов, мы оцениваем одной и той же мерой разные интеллектуальные и 
психофизические возможности обучающегося, которые в некоторых случаях не 
являются сопоставимыми. 
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При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 
традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает 
возможности использования и других подходов к оцениванию результатов 
обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых предметных 
результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые сти-
мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-
зывали бы положительное влияние на формирование социальных  (жизненных) 
копетенций. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
развитию познавательных процессов анализируются в отчетах учителей 
индивидуальных занятий. В конце учебного года составляется характеристика 
слухоречевого развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о 
достижении им планируемых предметных результатов. Характеристика 
слухоречевого развития ученика рассматривается на школьном психолого-
педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 
представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего 
периода обучения в школе, заполняется «Карта учёта состояния произношения и 
развития слхового восприятия», в которой представляются обобщенные выводы 
о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха. Материалы 
карты используются при составлении характеристик в другие учебные и 
медицинские учреждения. Результаты коррекционно-развивающей работы по 
развитию слухового и слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны анализируются в подготавливаемых в конце каждой 
учебной четверти отчетах педагогических работников, проводящих в рамках 
коррекционных курсов индивидуальные занятия). В конце учебного года 
составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, в 
которой обобщаются данные о достижении им планируемых предметных 
результатов. Характеристика слухоречевого развития обучающегося 
утверждается на ППк, вкладывается в личное дело. и доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность с обучающимися с нарушенным слухом, 
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 
положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в 
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сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.   Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП с учётом результатов мониторинговых 
исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального), 
условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся.   
 

3. Содержательный раздел 
 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий   
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями реализуется в начальных (первый дополнительный, 1-5) классах. 
Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 
результатам освоения АООП НОО и служит основой разработки программ 
учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
слабослышащих и позднооглохших школьников с интеллектуальными 
нарушениями. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  
формировании обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая 
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 
обществе и овладения доступными видами трудовой деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 
в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-
хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
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Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 
учебных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями оцениваются на момент завершения обучения 
школе. 

 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий   

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  
с интеллектуальной недостаточностью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предпола-
гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 
учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 
протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 
формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 
развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 
успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные.  

 Функции базовых учебных действий:  
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
предметной области;  
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 формирование готовности слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему 
профессиональному образованию;   
 обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей школьников этой категории 
универсальные учебные действия целесообразно рассматривать на различных 
этапах обучения. 

Универсальные учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу формирования 
в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 
становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 
на доступном для него уровне. 
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Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 
и организации.  

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

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. благодаря им создаются условия для 
формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 
формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности.  

 
Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность 
к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 
природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 
ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 
принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 
разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 
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конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое 
поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить 
и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 
класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно 
использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями 
(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 
деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образца-
ми, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-
териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 
обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 
выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 
(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является  отражение 
их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи 
с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий 
необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
практически все базовые учебные действия формируются в той или иной степени 
при изучении каждого предмета. 
 Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от 
несформированных компетенций, через формирующиеся компетенции к 



 

35 
 

35 

сформированным компетенциям, и может быть представлена в виде 
индивидуальной образовательной траектории. 

3.2. Программы учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

 
2.2.1. Язык и речевая практика. 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по циклу учебных предметов интегрированной 

предметной области " Язык и речевая практика"  для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Обучение предусматривает формирование различных видов деятельности 
в условиях развития и использования потребности обучающихся в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 
деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 
фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается 
с позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно-
дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование 
речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 
Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается 
в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать 
в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё 
словесно. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 
разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, 
чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 
деятельности требует формирования потребности в речи, мотивированности 
высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и 
способов его осуществления. Необходимым условием эффективности 
педагогического процесса для речевого развития обучающихся является 
дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся 
социально-трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках 
формируются способы практической деятельности, необходимые для решения 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной 
социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое 
является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении языку, а также 
основой всего образовательно-коррекционного процесса, имеющего социально-
адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 
предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 
конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным 
обучающимся. Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем 
многократного повторения его в связи с различными видами образовательной 
деятельности на разных уроках. 

  В условиях полифункциональной образовательной среды формируется 
активный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой 
объем инициативной речи, в том числе за счёт уменьшения объема речевого 
материала, а также посредством организации более частого его повторения в 
различных учебных ситуациях. 

Содержание обучения. Русский язык. (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ). 

Обучение грамоте 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель предмета: обучение элементарному чтению и письму; формирование 

и развитие самостоятельной связной речи и повышение уровня общего развития 
обучающихся, реализуемых в сочетании с общеобразовательными задачами. 

Обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего года. 
Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 
букварному периодам. 

Задачи: 
Добукварный период: 
- подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения 

и письма; 
- привить интерес к обучению; 
- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 
Букварный период: 
- формирование звуко-буквенного анализа и синтеза как основы овладения 

чтением и письмом. 
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            Коррекционная направленность обучения слабослышащих и 
позднооглохших детей с интеллектуальными нарушениями обеспечивается 
реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

1) ориентация   педагогического процесса на преобразование всех сторон 
личности слабослышащего ребенка с нарушением интеллекта, коррекцию 
наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством специального 
обучения языку (накопление словарного запаса, развитие фонематического и 
речевого слуха, правильного звукопроизношения, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких мышц 
руки); 

3) использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе 
самостоятельно приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их 
развитие и обогащение; 

4) стимулирование различными средствами, методами и формами работы 
активного поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической 
деятельности; 

5) учёт индивидуальных и характерологических особенностей детей, а 
также коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития; 

6) привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, 
способствующих формированию представлений, понятий, которые требуют 
использования словесных способов обозначения; 

7) поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 
формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе.  

Программа рассчитана на контингент учащихся имеющих сложную 
структуру дефекта. Эти дети к моменту поступления в школу обычно имеют 
весьма ограниченный речевой опыт, не владеют грамматическими 
закономерностями русского языка, плохо понимают обращенную к ним речь. 
Поэтому обучение языку в классах со сложной структурой дефекта носит 
элементарно – практический характер. 

Место курса обучения грамоте в учебном плане. 
На изучение предмета в первом классе отводится 198 часов в году (6 часов 

в учебную неделю).  
Программа обеспечивает достижение слабослышащими учащимися с 

интеллектуальными нарушениями следующих личностных, предметных 
результатов и базовых учебных действий. 
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Личностные результаты обучения: 
•  формирование мотивацию к обучению;  
•  развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении  
•  овладение социальнобытовыми  умениями, используемыми в 

повседневной жизни  
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
•  развитие положительных свойств и качеств личности;  
•  формировать  готовность к вхождению обучающегося в социальную 

среду 
Предметные результаты обучения: 
•  овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и 
письменного общения; осознанное, сознательное чтение, понимание смысла 
доступных текстов;  

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

•  сформированность умения использовать дактилологию и, при 
необходимости, жестовую речь;  

 •  сформированность навыков построения предложений с одновременным 
уточнением значений входящих в них словоформ.  

•  овладение структурой простого предложения;  
•  владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками  
Базовые учебные действия: 
1) Регулятивные учебные действия: 
•  входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

•пользоваться учебной мебелью;  
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  
• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  
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• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 

2) Познавательные учебные действия: 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 
• выполнять арифметические действия;  
• наблюдать;  
• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

3) Коммуникативные учебные действия: 
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  
•обращаться за помощью и принимать помощь. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
        Данная программа является примерной и направлена на обучение 

слабослышащих и позднооглохших детей с нарушениями интеллекта. При всех 
сенсорных нарушениях сохраняется иерархия интеллектуального дефекта, 
являющегося следствием органического диффузного поражения центральной 
нервной системы. К началу школьного возраста такие дети имеют трудности в 
коррекции движений собственного тела, в точных движениях рук и ног, в 
фиксировании взгляда и внимания на определенных предметах. Дети с трудом 
выполняют простые действия по точному подражанию действиям учителя. 
Поэтому для этих детей предлагается особая программа, более простая, чем для 
детей с нарушением слуха и задержкой психического развития (ЗПР). У детей 
данной группы наблюдается выраженная церебрастения ведущая к повышенной 
утомляемости. Их состояние характеризуется более благоприятным прогнозом, 
который основывается на наличии у них относительно высоких потенциальных 
возможностей развития, обеспечивающих основу для продвижения в 
познавательной деятельности, в личностном плане, в социальной адаптации. 
Такие дети отличаются изменчивым поведением. Они эмоционально 
неустойчивы, с трудом привыкают к целенаправленной, произвольной 
деятельности, требующей преодоления определенных трудностей. По поведению 
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и результативности их действий они сходны с детьми с интеллектуальными 
нарушениями, однако обнаруживают более высокую обучаемость. Благодаря 
этому они могут постепенно овладеть программой «Русский язык» 
предназначенной для слабослышащих детей (II отделение, вариант 2.2), хотя и за 
более длительный период. 

Основная доля учебного времени на уроках языка отводится на обучение 
письму. Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение 
которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жёстко не связано с 
обучением чтению. При письме слов и фраз обучающиеся дактилируют и устно 
проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков 
дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в 
воспроизведении состава слова происходит возвращение к дактильному его 
проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся 
потребности в этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. 
Обучение графическому начертанию букв идет от графически простых букв к 
более сложным по написанию. Следует избегать излишних словесных 
объяснений, сообщения правил письма. Учитывая, что двигательный навык 
письма формируется достаточно долго, необходимо обеспечить большую 
тренировку обучающихся в письме, которая по мере овладения техникой 
начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, 
фразы, тексты). Многие обучающиеся имеют недостаточное развитие мелкой 
моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками 
зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо характеризуется 
не только плохой каллиграфией, но и неправильным воспроизведением 
графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная 
работа, включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое 
значение для развития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, 
его четкость, быстрота, занятия предметно-практической деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой 
письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; 
использование письменной формы речи как средства общения и обучения. 

 
Содержание обучения. Развитие речи. 
Цель: формирование и развитие самостоятельной связной речи и 
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повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в сочетании с 
формированием грамматическим строем. 

Задачи: накопление словаря, организация речевого общения, знакомство с 
грамматическими значениями слов и видами грамматической связи слов в 
предложении, овладение навыками и умениями оформлять свои высказывания. 

Программа рассчитана на контингент учащихся имеющих сложную 
структуру дефекта. Эти дети к моменту поступления в школу обычно имеют 
весьма ограниченный речевой опыт, не владеют грамматическими 
закономерностями русского языка, плохо понимают обращенную к ним речь. 
Поэтому обучение языку в классах со сложной структурой дефекта носит 
элементарно – практический характер и направлено на решение задач 
формирования и развития самостоятельной связной речи и повышения уровня 
общего развития учащихся, реализуемых с общеобразовательными задачами. 
Слабослышащие дети с интеллектуальными нарушениями затрудняются в 
осмыслении явлений внешнего мира. Для этих детей характерны сниженная 
эмоциональность и ограниченность интересов. Деятельность учащихся первого 
класса со сложной структурой дефекта весьма специфична. Они с трудом 
привыкают к школьным требованиям, без специального обучения не могут 
организовать свою учебную деятельность. Поэтому в течение подготовительного 
периода учитель должен суметь организовать учебную деятельность детей, 
ознакомить первоклассников со школьными помещениями, воспитывать навыки 
правильной посадки за партой, умение приветствовать учителя, содержать в 
порядке учебное место и пользоваться школьными принадлежностями. 

       Уроки развития речи являются наиважнейшими для учащихся со 
сложной структурой дефекта. Задачами уроков развития речи являются: 
накопление словаря, организация речевого общения, знакомство с 
грамматическими значениями слов и видами грамматической связи слов в 
предложении, овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связные 
высказывания. 

        Большое значение для овладения языком имеет накопление 
словарного фонда. Тематика накопления лексики связана с учебно – игровой 
деятельностью, с соблюдением правил самообслуживания, личной гигиены, 
режима дня. Решается задача не только накопления словаря, но и формирования 
наглядных и словесно – наглядных обобщений. Усвоение лексико – 
грамматического материала начинается с организации такого речевого общения, 
при котором пониманию данного материала предшествует его использование. 
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Наряду с ознакомлением со значением слова проводится работа над усвоением 
его звуко – буквенного состава. 

 рограмма обеспечивает достижение слабослышащими учащимися с 
интеллектуальными нарушениями следующих личностных, предметных 
результатов и базовых учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование мотивацию к обучению;  
• развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении  
• овладение социальнобытовыми  умениями, используемыми в 

повседневной жизни  
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
• развитие положительных свойств и качеств личности;  
• формировать готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 
Предметные результаты обучения: 
• овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и 
письменного общения; осознанное, сознательное чтение, понимание смысла 
доступных текстов;  

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

• сформированность умения использовать дактилологию и, при 
необходимости, жестовую речь;  

 • сформированность навыков построения предложений с одновременным 
уточнением значений входящих в них словоформ.  

• овладение структурой простого предложения;  
• владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками  
Базовые учебные действия: 
1) Коммуникативные учебные действия: 
•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  
•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  
•обращаться за помощью и принимать помощь;  
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•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;  

•договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 
участников спорной ситуации 

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

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 
•читать; 
• писать;  
•наблюдать;  
•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

2) Регулятивные учебные действия: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

•пользоваться учебной мебелью;  
•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  
•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 
•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  
•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 
•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  
•соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

3) Познавательные учебные действия: 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 
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• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 
•читать; 
• писать;  
•наблюдать;  
•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется 

целостному восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 
3-5 простых нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов 
ограничен и должен быть подготовлен педагогическим работником на основе 
пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий на уроках 
предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 4-ом классе 
предполагается более полная реализация возможностей обучающихся в речевом 
и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после фронтальной 
работы на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного изделия, 
педагогический работник предлагает части обучающихся самостоятельно 
выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим - вписать 
в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. 
Предусматривается обучение практическому умению составлять фразы 
разговорной речи. Порядок слов в предложениях усваивается только в 
практическом порядке - без опоры на изучение правил грамматики. 
Терминология курса грамматики из программы исключена полностью. 
Овладение грамматическим строем речи осуществляется практическим путём. 

   
Содержание обучения. Чтение и развитие речи. 
Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное 

чтение обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде 
зарисовок обучающихся, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, 
бесед; разбор содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, 
сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения) с 
одновременной и последующей отработкой техники, выразительности чтения; 
пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где 
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продолжает формироваться положительное отношение к самостоятельному 
чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие обучающихся. 

Содержание обучения. Предметно-практическое обучение. 
Специальный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен на 

формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 
разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 
совершенствование предметно-практической деятельности, формирование 
трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 
целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-практическое 
обучение" предполагает реализацию принципа связи речевого развития с 
предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным 
обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический 
работник организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы 
каждого обучающегося, посильной инициативной речи, формируя навыки 
речевого общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная 
работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам; 
предусматривается вариативность учебных задач и ролей - с учетом 
индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. Ведущим 
критерием эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в 
овладении знаниями, умениями, навыками; развитие его когнитивных 
способностей. Эти обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, чем 
словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной 
деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы словесно-
логического мышления. При этом применяются специфические 
сурдопедагогические приемы, облегчающие слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся с нарушенным интеллектом воспроизведение изучаемого речевого 
материала. Для этого используются следующие приемы: в момент объяснения 
учебного материала педагогический работник широко применяет внешние 
опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к ним с вопросами, 
вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 
плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: 
высказывание отношения к ответу других обучающихся и при согласии - 
повторение ответов, хорошо успевающих обучающихся; ответы с опорой на 
составленный план; использование схем, сигнальных (учебных) карт и в том 
числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых 
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средств; образцов моделей речевых высказываний. 
Учёт имеющегося своеобразия психофизического развития каждого 

обучающегося важен при организации самостоятельной работы, варьирования 
объема заданий и видов помощи при его выполнении. На уроках уменьшается 
число этих заданий, используются следующие виды помощи: помощь в 
планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе 
учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 
деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 
иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 
высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 
Организуются различные виды контроля за учебной деятельностью 
обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 
образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 
взаимоконтроль при работе в малых группах. Дифференцированный подход к 
обучающимся реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в 
учебной деятельности обучающихся создаются учебные ситуации, 
способствующие активизации их речевого развития: предоставляется 
возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 
повышенной сложности; при выполнении работы между именно этими 
обучающимися распределяются роли руководителя - ведущего в паре в рамках 
личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного 
процесса; более слабым обучающимся предусматривается оказание оптимальной 
помощи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметная область "Язык и речевая практика" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-
практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Язык и 
речевая практика" (учебных предметов "Русский язык", "Чтение и развитие 
речи", "Предметно-практическое обучение") могут быть оценены только в 
совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение 
отдельных предметных результатов не предусматривается. 

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные 
результаты должны отражать: 

овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную 
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речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-
практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

сформированность умения использовать дактилологию и, при 
необходимости, жестовую речь; 

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

сформированность позитивного отношения к речевому общению, 
стремления к улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных 
возможностей обучающегося), 

овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 
элементарными каллиграфическими умениями; 

интерес к чтению доступных текстов; 
осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами 

анализа текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по 
содержанию текста, в том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам 
героев. 

 
Математика. 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального 

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

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся осваивают базовые 
знания, умения и навыки в области начальной математики, предусмотренные 
программой курса. Программа построена с учётом общих закономерностей и 
специфических особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно 
обеспечить обучающимся возможность перейти к овладению систематическим 
курсом математики в последующем, что необходимо для их трудовой подготовки 
и будущего профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-
логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей специальной 
задачей данного курса является обучение применению полученных 
элементарных математических знаний в различных видах практической 
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деятельности - доступной и интересной для обучающихся. 
Задачи начального курса математики: 
формирование понятий о натуральном числе; 
формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в пределах 1 000; 
формирование умений анализировать действительность, выделяя 

значимые для математического анализа параметры; 
развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические 

факты; 
формирование умений использовать полученные математические знания 

для решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню 
развития и возрастным интересам обучающихся. 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного 
материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой 
учебной четверти, что необходимо слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся с легкой умственной отсталостью для прочного овладения 
изучаемым материалом, его систематизации. Содержание повторяемого 
материала определяется педагогическим работником исходя из реальных 
потребностей и возможностей обучающихся. 

 Содержание обучения: 
а) основные направления коррекционной работы: 
развитие абстрактных математических понятий; 
развитие зрительного восприятия и узнавания; 
развитие пространственных представлений и ориентации; 
развитие основных мыслительных операций; 
развитие речи и обогащение словаря; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей 

и специфических особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 
математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 
действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление 

части множеств, разделение множества на равные части; 
устное решение примеров и задач; 
практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 
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геометрических фигур; 
работа, направленная на формирование речевых умений; 
самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений; 
работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок; 
индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов 

письменных вычислений. 
в) тематические разделы: 
Числа и величины. 
Арифметические действия. 
Работа с текстовыми задачами. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры. 
Геометрические величины. 
Работа с информацией. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах; 
овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и 

выполнения несложных математический действий; 
применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 
Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим миром", 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Учебные предметы имеет ярко выраженную социально-адаптационную 
направленность. Основная цель предмета - формирование у обучающихся 
целостного представления об окружающем мире, о своём месте в нём. 
Содержание предмета реализуется в трёх направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их 
ближайшим окружением, формирование отношений и взаимоотношений в семье, 
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школе, воспитание безопасного поведения в окружающей среде; закладывает 
основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, доброжелательность, 
взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к 
природе, которое осуществляется в процессе знакомства с элементарными 
знаниями о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями 
в природе и погоде, ухода за растениями, животными. На этой основе 
формируется любовь к природе, родному краю, Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором 
принимают участие обучающиеся, включающий в себя: организацию 
коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); 
элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное 
владение ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих 
(познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержание обучения. 
Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим 

разделам: познай себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; 
родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, 
прогулок, практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся 
учатся наблюдать за явлениями природы и предметами, сравнивать и описывать 
увиденное, рассказывать об отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках целенаправленно активизируются коммуникативная и 
познавательная деятельности. Работа над связной речью включает развитие 
умений излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, 
рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал обучающиеся воспринимают 
слухозрительно (с использованием средств электроакустической коррекции). 

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: 
работа на пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение 
предприятий, выставок, просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и 
проведение праздников, систематические и целенаправленные упражнения по 
использованию знаний при решении практических задач (адаптационные 
тренинги). Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный 
участок, парк, улица. 

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, 
осуществляется в повседневной практической деятельности. Систематизация и 
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обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже одного раза в две 
недели). Тема такого обобщающего урока определяется педагогическим 
работником. Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание только 
практического характера. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям 
живой и неживой природы; 

освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
и людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном 
влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других 
психоактивных веществ; 

формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 
окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

  Изобразительное искусство. 
 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на уровне 

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

Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и 
воспитании обучающихся. Значимость данного предмета определяется 
большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 
познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности 
обучающихся, формирования их речи, совершенствования слухозрительного 
восприятия и общения, а также их положительных личностных качеств. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей развития 
изобразительной деятельности в онтогенезе и при патологии слуха, осложнённой 
интеллектуальными нарушениями. Её содержание представлено в виде 
различных направлений и видов работы с разными художественными 
материалами. 

 Содержание обучения. 
Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
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практической жизни обучающегося и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 
искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и 
объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон). Элементарные приёмы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами Цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
развитие элементарных эстетических чувств, 
овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении 
собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 

 Рабочая программа по учебному предмету " Ручной труд". 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Ручной труд" на уровне начального 
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общего образования слабослышащих и позднооглохших 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, трудовом, 
личностном, речевом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
с нарушениями интеллекта. Дисциплина содержит значительный коррекционный 
потенциал, благодаря чему создаётся возможность преодоления имеющихся у 
обучающихся вторичных нарушений. При освоении материала по данному курсу 
обучающиеся овладевают основами трудовой деятельности, необходимой в 
разных жизненных сферах; умениями, необходимыми для коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия. Происходит овладение обучающимися 
трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 
умением адекватно применять трудовые навыки для коммуникации, социального 
и трудового взаимодействия. У обучающихся формируется положительный опыт 
и установки на активное использование освоенных навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития. 

Содержание обучения: 
1. Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству 

интерната и пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного 
сырья: макулатуры и металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая 
на пришкольном участке; выращивание растений; охрану природы; помощь 
подшефным классам. 

2. Самообслуживание направлено на формирование навыков личной 
гигиены, ухода за одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье 
посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования. Налаживая 
свой быт, начиная с элементарных правил личной гигиены, соблюдения чистоты 
и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, переходя к более 
ответственным работам, например, по организации питания и хозяйственного 
обслуживания, обучающиеся приобретают практические навыки, необходимые 
им в будущей самостоятельной жизни. Простота и доступность большинства 
операций бытового труда делает возможным активное участие в нем 
обучающихся. По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет 
ряд преимуществ. Самообслуживание доступно для обучающихся, вызывает у 
них интерес, дает возможность использования самодеятельности и 
самоуправления. Кроме того, оно представляет широкое поле деятельности для 
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применения на практике накопленных обучающимися знаний и умений, 
развивает интерес к физическому труду и профессиям, заключает возможности 
активного речевого общения, сближает интересы старших и младших 
обучающихся и способствует созданию единого общешкольного коллектива. 

В процессе трудового воспитания во внеурочное время должна 
проводиться система занятий по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда обучающихся: дежурства по поддержанию 
чистоты в классных комнатах, в столовой, уход за растениями, стирка мелких 
вещей, работа на приусадебном участке и другие. Степень самостоятельности и 
разнообразие видов труда возрастает от одного года обучения к другому. 

3. Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому 
направлению допрофессиональной подготовки подразумевает выполнение 
заказов от предприятий и организаций в школьных мастерских, а также 
сельскохозяйственные работы в деревне, на фермах, лесничествах. 

Важная форма трудовой деятельности обучающихся - охрана природы: 
зеленых насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, 
борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, изготовление кормушек и 
гнездовий для птиц. Наиболее распространенным видом труда здесь является 
подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и скворечников. 

Важно обеспечить обучающихся системой развернутых и наглядно 
зафиксированных правил выполнения общественных поручений, трудовых дел в 
виде памяток. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
формирование умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 
выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения 
повседневных практических задач. 

 Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культур)" на уровне начального общего образования слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
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федеральной программы воспитания. 
Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, 

личностном, а также речевом развитии слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с нарушенным интеллектом. Дисциплина содержит значительный 
образовательно-реабилитационный и коррекционный потенциал, благодаря чему 
создаётся 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. 
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. 
Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных 

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

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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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. Плавание. 
Плавание на спине. Плавание на груди. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 
овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия); 

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: коррекционный курс 

" Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" . 
Пояснительная записка. 
На индивидуальных занятиях осуществляется развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, формирование речевого слуха, обучение произношению 
у обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью - 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также перенесших операцию 
кохлеарной имплантации. 

Основные задачи коррекционного курса включают: формирование 
речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой 
слухозрительной основы восприятия устной речи; формирование достаточно 
внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к устной речи 
слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль 
произносительной стороны речи, использовать в речевом общении естественные 
невербальные средства коммуникации. В процессе специальной 
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(коррекционной) работы происходит формирование мотивации обучающихся к 
овладению устной речью, устной коммуникацией, развитие речевого поведения, 
готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении 
устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 
слышащими людьми. У обучающихся формируется готовность и развиваются 
мотивы к постоянному пользованию индивидуальными средствами 
слухопротезирования - индивидуальными слуховыми аппаратами или 
кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым 
аппаратом (в зависимости от особенностей слухопротезирования и с учетом 
аудиолого-педагогических рекомендаций). 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого 
обучающегося, включая, в том числе особенности его слухопротезирования, 
фактическое состояние речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны (по данным стартовой диагностики при 
поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и 
воспроизведения устной речи, который проводится не реже двух раз в год в конце 
каждого полугодия), достигнутый уровень общего и речевого развития. 

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

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется, 
как с использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом в 
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первоначальный период обучения может использоваться стационарная 
аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только 
индивидуальные слуховые аппараты), так и без нее. У обучающихся, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации, развитие речевого слуха осуществляется 
при использовании кохлеарных имплантов или кохлеарного импланта и 
индивидуального слухового аппарата в зависимости от особенностей 
слухопротезирования. 

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и 
словосочетания, необходимые обучающимся в общении в учебной и внеурочной 
деятельности, знакомые им по значению. В работе широко используются 
короткие тексты (диалогического и монологического характера), 
представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на 
уроках и во внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспринимают на слух 
слоги и слогосочетания, отдельные звуки в связи с работой над произношением, 
исправлением грамматических ошибок в их речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения 
и опознавания на слух речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его 
распознаванию; от восприятия материала слабослышащими обучающимися со 
стационарной звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования к 
его различению и опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми 
аппаратами, распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от 
восприятия речи в специальных акустических условиях к ее восприятию в 
обычных акустических условиях, а также при незначительном шуме; от 
восприятия речи педагогического работника к восприятию речи по телефону, в 
аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприятию речи, 
произносимой шепотом. У слабослышащих обучающихся развитие речевого 
слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом индивидуальных 
возможностей). 

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

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

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

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. 
Планирование работы над произношением каждого обучающегося 
осуществляется с учетом фактического состояния его произносительной стороны 
речи, особенностей слухоречевого развития. 

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

формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. 
Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 
пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 
слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в 
процессе развития восприятия устной речи обучающиеся систематически и 
целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 
произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и 
выразительной речи; при обучении произношению они учатся воспринимать на 
слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и 
некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа 
на данном занятии. 

Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны речи", по результатам мониторинга 
достижения каждым обучающимся планируемых результатов развития речевого 
слуха и произносительной стороны речи составляет отчет, который 
предоставляется администрации образовательной организации. В конце каждого 
учебного года педагогическими работниками, реализующими коррекционные 
курсы "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 
"Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и техника 
речи", совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого 
обучающегося. 

Содержание обучения. 
 Развитие речевого слуха: 
восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с 

помощью кохлеарных имплантов (кохлеарного импланта и индивидуального 
слухового аппарата) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 
деятельностью (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и 
монологического характера) в разных условиях: в условиях подсказывающей 
ситуации (только в начале обучения) при отборе тематически однородного 
материала, объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления картинки, 
иллюстрирующей речевой материал; вне подсказывающей ситуации; в 
изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к естественным; при 
восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной (с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении расстояния от 
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диктора (педагогического работника); 
восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) текстов диалогического и монологического характера с 
постепенным увеличением их объема, усложнением лексического состава и 
грамматической структуры входящих в текст предложений (с учетом 
слухоречевого развития обучающихся); 

восприятие на слух близких по звучания слов; 
восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися 

без использования слуховых аппаратов. 
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности (с учетом общего и слухоречевого развития 
обучающихся) с использованием разных видов речевой деятельности и с 
применением различных видов работ: ответы на вопросы; выполнение 
поручений с речевым комментарием; повторение сообщения, восприятие фразы 
и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы 
словосочетаний по схеме; подсчёт количества слов; дополнение предложений; 
запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение 
пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление 
предложения с данными словами; восприятие во фразе перемещающегося 
логического ударения и воспроизведение фразы; восприятие предложений с 
разной интонационной структурой, состоящих из одинаковых слов; составление 
плана рассказа; пересказ частей текста или текста целиком, воспринятого на слух, 
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в обсуждении текста 
или темы, по которой обучающийся воспринимал текст на слух и другое. 

Формирование произносительной стороны речи. 
Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда 

слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами 
необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 
самостоятельно в знакомых фразах); правильное выделение синтагм при помощи 
дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении короткого текста, 
выученного наизусть (короткого стихотворения), в самостоятельной речи. 

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и 
тембра, восприятие на слух и воспроизведение изменений высоты и силы голоса 
в пределах естественного диапазона, развитие естественных модуляций голоса 
по силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); реализация 
сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной 
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структуры речи, изменение силы голоса в зависимости от расстояния до 
собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом). 

Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и их 
сочетаний при реализации концентрического метода обучения произношению; 
дифференцированное произнесение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-
ы, и-у; дифференцированное произнесение в словах согласных звуков: с-ш, с-з, 
ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); ц-
с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь, п-пь, т-ть и других 
мягких и твердых согласных; при необходимости, коррекция звукового состава 
речи. 

Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и 
воспроизведения ритмической структуры слов, темпа речи и его изменений, 
паузации, ритмико-мелодической структуры основных интонационных 
конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания. 

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечением 
согласных в одном слове или на стыке предлогов со словами, слов), голосом 
нормальной высоты, тембра и силы, в нормальном темпе, с соблюдением 
звукового состава (в том числе, в первоначальный период обучения с 
использованием регламентированных замен), при соблюдении словесного 
ударения (в том числе с учетом его подвижности), орфоэпических норм; 
воспроизведение слова по образцу педагогического работника, графическому 
знаку, ритмов с помощью схем; подбор слов к соответствующим ритмам; при 
восприятии слов на слух определение количества слогов, ударного слога; 
соблюдение правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному 
знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед 
глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один 
долгий; слова что, чтобы произносятся как "што", "штобы"; кого, чего и 
окончания -ого, -его - как "каво", "чево", -ова, -ева; непроизносимые согласные в 
словах не произносятся "(чу(в)ствуют", "со)л)нце)"; соблюдение в речи 
правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 
знаку): тс - дс ("детство", "Братск"), стн - здн "(чес(т)но", "поз(д)но)"; 
произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными "(в саду, из 
сада, под стулом)"; гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы 
("живот"); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко 
("перо, писать, Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" 
произносится как "збратом", "здедушкой"; звук г перед к, т произносится как х 
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("лехко"); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ ("щипать"); окончания -тся, -
ться произносятся как цца; свистящие с, з со следующим за ним шипящим как 
шипящие ("шшил, ижжарил"). 

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на 
одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 
синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, наиболее полно 
реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 
Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 

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

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений. 
Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего 

курса " Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" . 
Результатами освоения курса являются: 
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 средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 
умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов или с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового 
аппарата (кохлеарных имплантов) в зависимости от слухопротезирования 
обучающегося) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 
деятельностью: распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний в разных 
условиях: в подсказывающей ситуации и вне ее; в изолированных от шума 
помещениях и в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи 
разговорной громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся); при увеличении расстояния от диктора (педагогического 
работника); 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 
слухопротезирования) текстов диалогического и монологического характера 
(объем текстов, включенный речевой материал зависит от уровня слухоречевого 
развития обучающегося), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, 
пересказывать текст, участвовать в диалоге с педагогическим работником по 
тексту; 
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умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 
слухопротезирования) близких по звучания слов; 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 
слухопротезирования) слогов и слогосочетаний, отдельных звуков в связи с 
работой над произношением и коррекцией грамматической структуры речи; 

умения восприятия на слух речевого материала слабослышащими 
обучающимися без использования слуховых аппаратов; 

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 
восприятии речевой информации; 

умения произнесения отработанного речевого материала внятно и 
естественно при использовании в процессе устной коммуникации естественных 
невербальных средств (соответствующего выражения лица, позы, пластики); 

умения реализовывать сформированные произносительные умения при 
чтении, декламации стихотворений, а также в самостоятельной речи (под 
контролем педагогического работника); 

умения применять сформированные навыки самоконтроля произношения 
(под контролем педагогического работника); 

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. 

 
Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

" Музыкально-ритмические занятия" . 
Пояснительная записка. 
Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое и 

нравственное воспитание обучающихся, коррекцию и развитие двигательной 
сферы, развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи, а 
также коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается 
восприятие музыки (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) 
в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи - ее характера 
(веселый, грустный, 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. 
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У обучающихся формируются и развиваются правильные, 
координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку 
(основные, гимнастические и танцевальные), правильная осанка, умения 
исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 
современных танцев, осуществляется развитие элементарной музыкально-
пластической импровизации. 

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся. При декламации песен под 
музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление педагогического 
работника) они обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, 
выразительной, внятной и естественной по звучанию речи, реализуя 
произносительные возможности, темпо-ритмическую организацию мелодии, 
характер звуковедения, динамические оттенки. При пении они исполняют песню 
эмоционально, выразительно и внятно, передают голосом мелодию песни (ее 
темпо-ритмический рисунок, звуковысотные соотношения, характер 
звуковедения, динамические оттенки). 

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных 
музыкальных инструментах, эмоциональному, выразительному и ритмичному 
исполнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальные пьесы 
(песни). 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная 
работа по совершенствованию навыков слухозрительного и слухового 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны при широком 
использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к 
участию в доступных театрализованных формах музыкально-творческой 
деятельности. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических 
занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной 
речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 
речь. Формирование у обучающихся различных видов деятельности, связанных 
с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 
осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как 
составная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических 
движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под музыку. 

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника 
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и аудиозаписи, словесно определяют (с помощью педагогического работника и 
самостоятельно) жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные 
средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 
воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и 
музыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно 
половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 
индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 
пользование обучающимися индивидуальными средствами 
слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, 
связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг 
планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. 
Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с 
музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях фронтально, малыми 
группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах 
педагогических работников, ведущих данные занятия, предоставляемых в конце 
каждой четверти администрации образовательной организации. Данный 
педагогический работник принимает также участие в обследовании восприятия 
и воспроизведения устной речи обучающихся, которое организует и проводит 
педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны речи". Педагогический работник, ведущий 
музыкально-ритмические занятия, участвует (совместно с педагогическим 
работником индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию 
слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного года) 
составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 

 Содержание обучения: 
Восприятие музыки: 
Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия на полисенсорной основе с обязательным 
введением упражнений, проводимых только на слух (при использовании 
индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и 
аудиозаписи. 

Развитие восприятия жанра (марш, таец, песня), характера музыки и 
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доступных средств музыкальной выразительности; словесное определение (с 
помощью педагогического работника и самостоятельно) жанра, характера 
музыки, доступных средств музыкальной выразительности. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; 
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, 
детский хор). Вычленение солирующего голоса или инструмента, определение 
при восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, вокально-
инструментального и инструментального исполнения. 

Развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими 
искусствами, их взаимосвязи с жизнью. 

 Музыкально-ритмические движения: 
развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки; 
эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под 

музыку (в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) основных 
движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и другое), танцевальных и 
гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 
композиций народных, бальных и современных танцев; 

развитие музыкально-пластической импровизации; 
самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное 

сопровождение; 
импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых 

танцевальных композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное 
исполнение; 

фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух, 
трех-, четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; 

исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка 
мелодий. 

Декламация песен под музыку или пение (с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся). 

Понимание основных дирижерских жестов. 
Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 

произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 
содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение; эмоциональная, 
выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 
сопровождение и управление педагогического работника; точное 
воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 
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оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 
исполнения (легко, более твердо и другое). 

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков. 
            Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 
румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле 
аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 
педагогический работник на фортепьяно). 

Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с 
диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, 
гармоника), а также на электромузыкальных инструментах. 

Инсценирование (драматизация). 
Участие в элементарной театрализованной деятельности: музыкальные 

игры, инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов 
музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально-художественных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде 
всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 
произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление 
навыков внятного, выразительного и естественного ее воспроизведения при 
реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, 
восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 
структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 
преимущественно разговорного характера. 

Планируемые результаты освоения курса. 
Результатами освоения курса являются: 
приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных видах 
музыкально-ритмической деятельности при реализации сформированных 
умений; 

умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из 
них) в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесного 
определения (с помощью педагогического работника и самостоятельно) 
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характера музыки (например, веселая, грустная, спокойная), жанра (марш, танец, 
песня), доступных средств музыкальной выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений; 
умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного 

исполнения под музыку несложных композиций народных, современных и 
бальных танцев, 

овладение элементарной музыкально-пластической импровизацией; 
знание названий исполняемых танцев; 
умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление педагогического работника при передаче во 
внятной и естественной по звучанию речи (при реализации произносительных 
возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 
динамических оттенков; знание названий песен; 

овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей 
обучающихся) 

умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 
музыкальной пьесе или песне; 

умения восприятия (с помощью индивидуальных средств 
слухопротезирования) слухозрительно и на слух отработанного речевого 
материала; закрепление произносительных умений (при использовании 
фонетической ритмики и музыкальных средств); 

реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной 
художественной деятельности, в том числе совместной с нормативно 
развивающимися обучающимися. 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Развитие 
слухового восприятия и техника речи". 

 Пояснительная записка. 
На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у 

обучающиеся развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции 
поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более 
полной информации об окружающей среде при ориентации в социально 
значимых неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков 
устной коммуникации. 

На занятиях обучающиеся овладевают базовыми сенсорными 
способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого 
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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. 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и 
слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У 
обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, 
постоянного пользования индивидуальными средствами слухопротезирования, 
стремление реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной 
коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" 
реализуются три направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 
слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 
(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 
дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 
использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний 
окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц 
и животных); 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными 

средствами слухопротезирования. 
Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как 

с точки зрения восприятия неречевых звучаний, так и в области развития 
речевого слуха и произносительной стороны речи. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного 
восприятия речи, обучение произношению строится на основе преемственности 
с индивидуальными занятиями. При этом первичные произносительные умения 
у обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление 
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных 
занятиях. Это предполагает обязательное совместное планирование специальной 
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(коррекционной) работы по закреплению произносительных умений и навыков, 
реализацию единых требований к устной речи обучающихся. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 
чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, 
слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и 
необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное время, а 
также в соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал 
специально насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами 
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи). 

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися 
планируемых результатов (на каждом занятии) и периодический учет освоения 
содержания данного коррекционного курса, который проводится в конце каждой 
четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов 
работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - 
звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков 
окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого материала, 
планируемого вместе с педагогическим работником, ведущим занятия 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". По 
результатам мониторинга педагогический работник, ведущий занятия "Развитие 
слухового восприятия и техника речи" составляет отчет о достижении 
планируемых результатов обучения. Кроме этого, желательно, чтобы данный 
педагогический работник принимал участие в обследовании восприятия и 
воспроизведения устной речи, проводимом на индивидуальных занятиях 
"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", участвовал в 
ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого 
обучающегося (совместно с педагогическим работником, которым проводятся 
индивидуальные занятия и музыкально-ритмические занятия). 

 Содержание обучения: 
   Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов (с 
индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 
имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости 
от слухопротезирования обучающихся): 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и 
высоте, определение количества звуков, продолжительности их звучания 
(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа 
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(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 
ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более 
продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние 
звуки, повышение и понижение второго звука относительно первого); 

неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном: 
бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, 
звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних животных - лошади, 
коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, курицы, гусей, 
цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы 
(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); 
городских шумов - сигналы городского транспорта, шумы приближающегося 
транспорта, сигналы машин службы помощи - скорая, пожарная, полиция, 
свисток полицейского, залпы салюта; проявлений физиологического и 
эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; 

разговора и пения, мужского и женского голоса; 
определение направление звучания (локализация звучания в 

пространстве); 
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний 
Развитие практической ориентации в звучащем мире. 
Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: "Бытовые шумы", 

"Городские шумы", "Звуки природы", "Транспорт", "Голоса диких животных", 
"Голоса домашних животных", "Голоса перелётных птиц", "Голоса зимующих 
птиц" и других с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся, их 
познавательных интересов. 

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, 
с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 
аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) знакомого и 
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 
(фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в 
основном, диалогов), отражающих типичные ситуации общения в учебной и 
внеурочной деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 
Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, внятно и естественно, 
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 
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ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные 
средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая 
речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, 
знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 
самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 
видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми 
разного возраста. 

Техника речи. 
Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на 

индивидуальных занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны речи": правильного пользования речевым дыханием, голоса нормальной 
высоты, силы и тембра с естественными модуляциями по силе и высоте, 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, слов, 
словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких 
стихотворений. 

Планируемые результаты освоения курса. 
Результатами освоения курса являются: 
овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и 
индивидуальным слуховым аппаратом) в зависимости от слухопротезирования 
обучающихся) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие 
устойчивой условной двигательной реакции при восприятии на слух звучаний 
музыкальных инструментов (игрушек); определение оптимального расстояния 
при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 
определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 
долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный 
быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты 
звучания; 

умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и 
без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным 
слуховым аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся), 
словесного определения доступных неречевых звучаний окружающего мира, 
включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и 
птиц, шумы, связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями 
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физиологического и эмоционального состояния человека, разговор и пение, 
мужской и женский голоса; 

умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и 
без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным 
слуховым аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся) 
фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического 
характера, отражающих типичные ситуации общения обучающихся; 

умения произносить отработанный речевой материал эмоционально, 
внятно и естественно, использовать при устной коммуникации естественные 
невербальные средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику); 

соблюдение сформированных произносительных умений в 
самостоятельных высказываниях; 

при общении с использованием устной речи реализация сформированных 
коммуникативных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных 
видах внеурочной деятельности. 

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, 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 нравственных качеств личности в процессе элементарной 

социально-бытовой деятельности; 
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; 

развитие познавательной сферы в процессе элементарной социально-
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бытовой деятельности; 
обеспечение речевого развития обучающихся в процессе овладения ими 

элементарной социально-бытовой деятельностью; 
накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах 
доступной внеурочной деятельности. 

Содержание обучения. 
Познавательная культура: 
Познай себя. 
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Мои 

друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия. Семейные 
праздники. 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. Участие в 
спортивных мероприятиях. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). 
Подвижные игры (2-3 игры). Народные игры (2-3 игры). О вреде курения. 
Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Общение с врачом. Правила 
безопасного поведения. 

Я и общество. 
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в 

коллективе с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. 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. Социокультурная жизнь и средства 
коммуникации людей с нарушениями слуха. Достижения людей с нарушениями 
слуха 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 



 

76 
 

76 

столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Правила ухода за 
одеждой и обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, 
крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые 
приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения 
(последовательность работ). Чистящие и моющие средства, уход за комнатными 
растениями, уход за домашними животными, уход за аквариумными рыбками. 
Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания, их использование с 
учетом здорового образа жизни. 

Профессиональная ориентация. 
Темы: Профессии родителей (законных представителей); профессии 

сотрудников школы; профессии выпускников школы; профессии, с которыми 
обучающиеся знакомятся в годы обучения в 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 сверстниками и взрослыми. 

 Планируемые результаты освоения курса: 
владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, о городе (деревне или другом месте своего проживания); 
владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее 

государственном устройстве; 
развитие патриотических чувств; 
владение элементарной информацией об организации жизни людей в 

городе и сельской местности, основных видах их деятельности, социально-
бытовой и культурной жизни; 

наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых 
людей, о профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 

овладение основами элементарных правовых знаний, необходимых для 
жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

овладение элементарными морально-этическими представлениями, их 
реализация в различных видах деятельности при взаимодействии окружающими 
людьми разного возраста; 

накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого 
для реализации задач жизнедеятельности; 
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овладение элементарными умениями 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; 
элементарное понимание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи имеющимся нарушением. 
Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс " Развитие 

познавательной сферы" . 
Пояснительная записка. 
Курс направлен на развитие познавательной сферы, личностное развития 

обучающихся. 
Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: развитие видов мышления 
(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического); 
формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; 
зрительно-пространственной координации, формирование произвольных 
психических процессов - осознанной регуляции своего поведения, внимания, 
памяти, выработки навыков самоконтроля. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. 
Темы и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается 
согласно концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, 
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где предлагается новый речевой материал, необходимо использовать те задания, 
правила которые обучающемуся уже известны. Знакомый речевой материал 
предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять 
одновременно новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал 
нецелесообразно, поскольку слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 
с нарушенным интеллектом трудно воспринимать сразу две новые 
дидактические задачи. 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Развитие различных видов мышления. 
2. Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы. 
 Содержание обучения. 
Коррекция и развитие памяти: развитие памяти; постепенное увеличение 

объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; 
развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие 
скорости запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного 
запоминания; развитие прочности и точности запоминания. 

Коррекция внимания: развитие целенаправленного и устойчивого 
внимания; расширение объема внимания; развитие наблюдательности. 

Коррекция ощущений, восприятий, представлений. 
Коррекция мышления: классификация предметов (их изображения) на 

группы на основании родового признака; называние группы предметов 
(однородных) обобщенными словами; конкретизация понятий. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование нравственных и 
культурных потребностей; воспитание аккуратности и настойчивости при 
выполнении упражнений. 

Развитие общей и мелкой моторики; обучать пальчиковой гимнастике; 
развитие артикуляционной моторики. 

Планируемые результаты освоения курса: 
способность запоминать, припоминать, 
стремление запомнить важную для учебной деятельности и жизненной 

практики информацию; 
способность не отвлекаться при проведении наблюдения; 
способность осмысленного восприятия окружающей действительности; 
наличие способности классифицировать предметы (их изображения) на 

группы на основании родового признака; умение называть группы предметов 
(однородных) обобщенными словами; способность конкретизировать понятия; 
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потребность быть аккуратными; 
наличие настойчивости в выполнении деятельности; 
способность оперировать предметами. 

 
 3.3. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания КГБОУ ШИ 6 (далее – Программа, школа- 
интернат) разработана в соответствии с Федеральными общеобразовательными 
программами , утвержденными приказами Минпросвещения РФ (ФАОП НОО 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом 
№1023 от 24.11.2022 г., Приложение №2 к ФАОП ООО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом от 24.11.№1025, ФОП 
СОО, утв. приказом 18.05.2023 г., ФАООП обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом №1026 от 
24.11.2022г.) с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 
ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) Программа основывается на единстве 
и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной 

деятельности; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 
управления школы- интерната, в том числе совета обучающихся, совета 
родителей(законных представителей); реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 
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предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этническойгруппы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся; 

ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции 
обучающихся. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 
Адаптированной основной общеобразовательной программы общего 
образования КГБОУ ШИ 6 (смотри приложение № 1). 

                    3.3.1. Календарный план воспитательной работы 
начального общего образования(1-5 классы) КГБОУ ШИ 6 на 

2023-2024 учебный год (смотри приложение 2) 
 

3.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

        Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 
• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование 
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания 
АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы 
коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 
учебную нагрузку, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 
программы 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание 
комплексной психолого – педагогической помощи слабослышащими и 
позднооглохшим обучающимся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 
слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 
• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их 
развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с 
особенностями ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования, в том 
числе организация индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию 
слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 
занятий по развитию познавательной сферы и социальной-бытовой 
ориентировке; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 
полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 
• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание 
в образовательной организации условий для реализации их возможностей и 
особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 
социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 
(законных представителей) обучающихся при решении образовательно – 
коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 
формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в 
обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 
содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 
обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в  
образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 
обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 
самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 
практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 
слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 
полезной всем ее участникам. 
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Программа коррекционной    работы    предусматривает    реализацию 

коррекционно-развивающей области через: 
I. коррекционные курсы  

II. обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 
предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и 
внеурочной деятельности;  

III. организацию и осуществление специалистами индивидуальной 
коррекционной работы (педагогической, психологической, 
медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности и особенности развития, требующие 
проведения индивидуальных коррекционных занятий;  

IV. взаимодействие    с    семьей    (законными    представителями) 
обучающихся с нарушением слуха. 

 
Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

 
1.    Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия).  
2.    Коррекционный курс «Развитие  слухового  восприятия  и  техника  
речи» (фронтальные занятия). 
3.    Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 
(фронтальные занятия). 
4.    Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» 
(индивидуальные занятия) 
5.    Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 
(фронтальные занятия) 
6.    Общеобразовательные (предметные) уроки. 

 
 Реализация особых образовательных потребностей обучающихся 

слабослышащих и позднооглохших школьников осуществляется не только в ходе 
общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы, 
которая осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, на 
специальных уроках и занятиях.  
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Сквозными курсами выступают развитие речи, формирование 
грамматического строя речи, развитие слухового восприятия, обучение и 
совершенствование произношения. 

    Планируя общеобразовательные уроки и занятия по формированию 
речевого слуха и произносительной стороны устной речи, подбирая речевой 
материал и определяя виды работ по развитию слухового восприятия и 
формированию произношения,  учителя руководствуются состоянием 
остаточного слуха учащегося, его индивидуальными особенностями, уровнем его 
речевого и психологического развития,  степенью сформированности навыков 
устной речи (то есть осуществляют дифференцированный индивидуальный 
подход) в рамках программных требований. 

 
Направления и содержание коррекционной работы 

 
В основу коррекционной работы школы-интерната   заложено единство 

четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 
решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 Организационно-управленческой формой коррекционного 
сопровождения является медико–психолого–педагогический  консилиум. 
Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих дополнительного внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.   

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях специализированного коррекционного 
общеобразовательного учреждения второго вида; развивает речевую 
коммуникативную функцию обучающихся; способствует развитию остаточного 
слуха учащихся, коррекции произносительных навыков детей с речевой 
патологией, направлена на коррекцию устной и письменной речи обучающихся 
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в целом; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных), 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Диагностическая работа включает: 
- психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 
образовательных потребностей обучающихся;  
- мониторинг  динамики  развития  слабослышащих  и  позднооглохших 
обучающихся; 
- контроль успешности освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 
нарушением слуха.  
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- коррекционную помощь в овладении содержанием обучения;  
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха, 
неречевых звучаний и формирования произносительной стороны устной речи;  
- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 
условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 
окружающими людьми;  
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- коррекцию и развитие высших психических функций;  
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 
его поведения.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
 

-  наблюдение  за  учениками  в  учебной  и  внеурочной  деятельности 
(ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, 
медицинскими работниками, социальным педагогом, администрацией школы, 
родителями (законными представителями); 
 -составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 
помощи 
методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой 
отражаются  
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 
и  
одноклассниками, уровень и особенности слухоречевого, интеллектуального 
развития и  
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителям класса), в котором отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;  
- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 
слабослышащий или позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе 
комфортно;  
- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи;  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
 

               Содержание и формы коррекционно-развивающей работы 
 учителя-дефектолога 
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Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся осуществляется на основе дифференцированного 
подхода к обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и 
степени нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния 
восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в школе. 
Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по развитию 
слухоречевых навыков предусматривает: 

- интенсивное развитие речевого слуха;  
- развитие связной (письменной и устной) речи,  
- формирование навыков коммуникативного общения; 
- выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как 

помощью слуховых аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных 
имплантов);  

- усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной 
речи;  

- обогащение  и  уточнение  представлений  о  речевых  и  неречевых звуках;  
- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших 

факторов их социальной адаптации.  
На каждого обучающегося ведётся мониторинг на протяжении всего 

периода обучения («Слухоречевая карта учащегося»). 
 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-
психолога: 

- диагностика проблем интеллектуального и психоэмоционального развития 
детей;  

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме 
игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  

- коррекция   эмоционально-волевой   сферы   (поведение,   общение, 
саморегуляция в форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 
 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 
педагога 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  
- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений 

школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  
- консультирование родителей, детей по вопросам социального 



 

88 
 

88 

взаимодействия. 
 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции,  развития и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: 
- выработку совместных единых для всех участников образовательного 

процесса обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися;  

- консультативную помощь родителям (законным представителям) в 
вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка.  
 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Информационно-просветительская работа, направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями 
(законными      представителями),      педагогическими      работниками. 

Информационно-просветительская работа включает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
 участникам   образовательного   процесса вопросов, связанных с    
особенностями    образовательного процесса и сопровождения слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся;  

- проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью 
повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 
в воспитании и обучении ребенка.  
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Психолого-педагогическая работа 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, 
детского коллектива и самого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, направлена на формирование комфортного психологического 
климата. 

Психолого-педагогическая работа включает: 
- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  
-  работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  
- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 
обучения в целом.  

 
Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных 
классов, психолога, медицинских работников образовательной организации и 
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь 
образовательный процесс. Слухоречевое развитие обучающихся должно 
происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения. 

Каждый педагог образовательной организации должен: 
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-  знать слуховые и речевые возможности учащихся (степень снижения 
слуха, состояние произносительной стороны речи, уровень восприятия речи на 
слух с кохлеарным имплантом, индивидуальным аппаратом и без аппарата); 

- правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок 
включения и выключения аппаратуры, следить за расстоянием от микрофона до 
рта говорящего, чередовать работу со звукоусиливающей стационарной 
аппаратурой и индивидуальными слуховыми аппаратами, выдерживать 
длительность работы с ЗУА); 

- при подготовке к уроку или занятию планировать цель с речевой 
составляющей; 

- при подготовке к уроку планировать объём речевого материала, 
предъявляемого на слух; 

- на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, 
повторение, закрепление материала);  

- исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего 
дня: на уроке; занятиях в интернате; во внеклассное время; 

- исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, 
поддающихся коррекции на слух; 

- следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой 
голоса, темпом речи; 

- работать над слитностью, выразительностью, интонационной 
окрашенностью речи, над выработкой правильного логического ударения; 

формировать у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
самоконтроль за речью; 

- развивать у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося навык 
контроля за речью товарищей; 

- учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по 
чтению с лица. 

Требования к речи педагога 
- Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, 

соответствовать нормам литературного произношения; 
- Учебный материал долженпроизноситься голосом нормальной высотыи 

силы, предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть скандированной, 
педагог не должен допускать утрированного произношения). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка.  

 
Действенными формами организованного взаимодействия 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 
работы, обеспечивающими  систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решающие  проблемы ребёнка с 
нарушением слуха являются психолого-медико-педагогический консилиум 
ОО  и социальное сетевое партнёрство. 

ППк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также ОО в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
слабослышащих и позднооглохших детей. 

В компетенцию ПМПк входит: 
• изучение и анализ ситуации развития и обучения ребенка; 
• выявление причин отклонения в развитии, уровня развития 

познавательной деятельности, внимания, работоспособности, эмоционально-
личностной зрелости, уровня развития речи или структуры дефекта, личностных 
особенностей усвоения ребенком учебного материала; 

• выявление потенциальных возможностей ребенка и необходимых 
медико-педагогических условий его оптимального развития; 

• выбор адекватного для ребенка образовательного маршрута; 
• разработка плана психолого-педагогического сопровождения ребенка; 
• разработка моделей общей и индивидуальной коррекции недостатков 

развития; 
• профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок; 
• организация сбора информации и выявление детей с низким уровнем 

готовности к обучению. 
• организация психолого-медико-педагогического мониторинга с целью 

отслеживания состояния и результативности развития личности ребенка, его 
уровня достижений по компонентам содержания обучения и по классам 
обучения. 
 

Алгоритм  психолого-педагогического сопровождения учащихся 
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Так как заседания школьного ПМПк носят рекомендательный характер, 

решения ПМПк утверждаются педагогическими советами и приказами 
директора. 

В связи с тем, что в реализацию психолого-педагогического 
сопровождения детей включается каждый специалист и практически все 
педагоги школы, администрация особое внимание уделяет мотивации и 
вооружению педагогического коллектива практическими технологиями 
качественного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Результаты психолого-педагогического сопровождения  отслеживаются 
индивидуально по каждому ребенку и фиксируются педагогом, ведущим 
ребенка в Карте  психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающегося с ОВЗ 

Итоги мониторинга анализируются на заседаниях школьного консилиума 
и доводятся до сведения родителей.  

- Социальное сетевое партнёрство,  предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное сетевое партнёрство направлено: 

-  на сотрудничество с организациями  образования и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей слабослышащих и 
позднооглохших детей;  

Диагностическое исследование 

Корректировка плана сопровождения 

Оценка и анализ промежуточных результатов 

Школьный  ПМП консилиум 

Индивидуальный план сопровождения 

Предварительное наблюдение за ребенком Углубленное обследование  

Результаты сопровождения 

Оценка и анализ промежуточных результатов 
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- на сотрудничество с родительской общественностью.  
 
Социальное сетевое партнёрство: 
- Центральная  психолого - медико-педагогическая комиссия 
- Родительская общественность 
- Общественные организации (Общественная  организация ветеранов 

«Боевое братство», автономная некоммерческая организация «Центр социальной 
адаптации молодежи «Грань», продюсерский центр «Спектр».  

- Общественные организации  объединения инвалидов («АРИДОНС», 
«ВОГ», «РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»). 

Механизм взаимодействия:  
- психолого-педагогический консилиум  
- психологическое, сурдопедагогическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 
-  Коррекционно-развивающая работа на общеобразовательных уроках. 
-  Коррекционная направленность внеурочной деятельности. 
-  Специализированные целенаправленные индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия, в том числе по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи. 
-  Индивидуальный и дифференцированный подход. 
-  Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

  
План взаимодействия специалистов  
I. Организация психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся специалистами ОО: 
Учителя-дефектологи: 
Комплексное слухоречевое обследование детей на начало обучения в 

школе, включающее: 
 - изучение документов (заключение ПМПК, ИПР, данные тональной 

аудиометрии, мед. карта, при необходимости - общение с врачом школы-
интерната); 

 - педагогическое обследование состояния слуха (без использования 
звукоусиливающей аппаратуры); 

  -   выявление состояния и резервов развития слухового восприятия речи 
(с использованием звукоусиливающей аппаратуры); 

 - обследование словарного запаса; 
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  - изучение возможностей учащихся понимать собеседника и быть 
понятым на материале связной речи; 

-  аналитическая  проверка произношения;   
- выяснение данных  о слухопротезировании (тип слухового аппарата, 

импланта,  с какого возраста используется, отношение ребёнка к 
слухопротезированию – негативное-позитивное, состояние привыкания к 
аппарату и т.п.)      

 
Учитель класса: 

1. Беседа с родителями, выяснение причин потери слуха, выяснение 
обстоятельств дошкольного этапа развития ребёнка, общих сведений о семье, 
характере общения в семье, составе семьи и т.д.; 
2. Обследование ребёнка: выяснение уровня речевого развития, 
подготовленности к обучению в школе, уже сформированных навыков, если 
таковые имеются. 

 
Педагог-психолог: 

1. Беседа с родителями, выяснение обстоятельств дошкольного этапа 
психического развития ребёнка, общих сведений о семье, характере отношений в 
семье и т.д.. 
2. Обследование психологического состояния ребёнка, уровня 
сформированности основных психических функций, выяснение 
характерологических особенностей. 
 

 Врач: 
     Изучение соматического состояния ребёнка, данных о прививках на 
основании мед. карты. 

 
Учителя физической культуры, ритмики: 

      Проведение первоначальных наблюдений за детьми, выяснение особенностей 
физического развития каждого ребёнка, двигательных реакций, потенциальных 
физических возможностей детей. 

 
Воспитатель: 

1. Наблюдение за детьми, выяснение уровня сформированности навыков 
самообслуживания. 
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2. Беседа с родителями о поведении ребёнка в быту, об обязанностях ребёнка 
по дому, характере взаимоотношений ребёнка с родителями и т.д. 
 

 II. Обработка результатов обследования, заполнение карт психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ, 
индивидуальных карт развития (См. приложение № 1). 
 

 III. Обсуждение результатов психолого-педагогического обследования на 
заседании ПМПк. Составление индивидуальных планов   коррекционного 
психолого-педагогического сопровождения (все специалисты, отв.-классный 
руководитель). 

 
 IV. Утверждение индивидуальных планов психолого-медико- 

педагогического сопровождения 
 
 V. Психодиагностическая работа по запросу педагогов и согласно плану 

диагностических минимумов в соответствии с уровнями сопровождения:  
 Проверка 

- уровня готовности к   обучению,  
- уровня адаптации,  
- мотивации к обучению,  
 - уровня  тревожности и агрессивности, 
 - определения склонностей к той или иной сфере профессиональной 

деятельности и т.д. 
Мониторинг 

- уровня готовности к   обучению,  
- уровня адаптации,  
- мотивации к обучению,  
 - уровня тревожности и агрессивности, 
 - определения склонностей к той или иной сфере профессиональной 

деятельности и т.д 
 
VI. Работа по плану школьного ППк 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для его развития, учёт его 
возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности: спортивнооздоровительное, нравственное, социальное, 
общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и 
в целом образовательного процесса, в рамках реализации примерной АООП 
НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет образовательная 
организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться в формах: 
индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весёлые старты», 
секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта; в период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности - возможности специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых 
на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не 
более 2380 часов. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, 
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 
осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации по типу школы полного 
дня; 
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совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 
спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в образовательной организации заключается в создании 
условий для полноценного пребывания в ней ребёнка в течение дня, 
содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках АООП НОО. 

При организации внеурочной деятельности непосредствен 
но в образовательной организации предполагается, что в этой 
работе принимают участие все педагогические работники данной организации 
(учителя начальной школы, учителя-дефектологи, учителяпредметники, 
социальные педагоги, педагогипсихологи, воспитатели  и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 
организацией и должен быть направлен на обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 
организациями создаётся общее программнометодическое пространство, рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 
сориентированы на планируемые результаты освоения АООП НОО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. 

Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни                                                                                              

«Будь здоров!» 
(социальное направление) 

 1-5 класс 
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 
методических рекомендаций и примерной программы по организации 
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внеурочной деятельности обучающихся начальной школы ФГОС НОО ОВЗ 
(слабослышащих и позднооглохших) 
 

Пояснительная записка 
         Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 
жизни воспитанников с ОВЗ - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка. 
         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
−      неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
−      активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

Цель программы: 
содействие всестороннему гармоничному развитию личности, слагаемыми 
которой является: здоровье (психологическое и физическое), хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей знания 
и навыки в области здоровья, умение осуществлять полученные знания в жизни. 

Задачи: 
• профилактика  заболеваний, укрепление здоровья; 
• формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как 
жизненной необходимости; 
• формирование представления об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 
• формирование  заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
• формирование представления о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности; 
• формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания); 
• использование  оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 
• обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
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• формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
•  

Место курса в учебном плане 
         Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе; 34 часа в год – во 2-5 
классах, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-
40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной 
деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 
умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 
способную дать простор воображению. 
 

Результаты освоения программы «Будь здоров!» 
В ходе освоения программы внеурочной деятельности «Будь здоров!» у 
слабослышащих и позднооглохших младших школьников должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 
оценивать свои силы); 
3) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 
достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 
школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые 
возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности и 
др); 
4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком 
(умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); умение начать и 
поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное 
взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя гибкость в вариативности 
высказываний; умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; владение простыми 
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навыками поведения в споре со сверстниками; умение корректно выразить отказ 
и недовольство, благодарность, сочувствие и др); 
5) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации (расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; 
владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 
впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира, впечатлений, 
наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в 
пределах расширяющегося личного пространства и др); 
6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание 
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 
близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми в 
транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и определений для 
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 
социального статуса; адекватно применять те речевые средства, которые 
соответствуют коммуникативной ситуации и др.); 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования включают: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления; 
• освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 
характера и с элементами творчества;  
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
• использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  
• использование речевых средств и некоторых средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
• формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся;  
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить  свое  выступление  и  выступать  с  
аудио-,  видео-  и  графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
практической деятельности и доступном вербальном материале; установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения  рассуждений,  отнесения  
к  известным  понятиям  на  уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 
• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  
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• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 
 
           Программа «Будь здоров!» содержит в себе элементы содержания 
разделов АООП НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших) 
«Обществознание и естествознание» и «Физическая культура», органично 
сочетающихся и взаимно дополняющих друг друга. 
 
Обществознание и естествознание. Окружающий мир (Человек, природа, 
общество): 
o овладение представлением об окружающем мире; осознание целостности 
окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей;  
o установление природоведческих обобщений, простейшей систематизации и 
классификации изучаемых объектов; установление и выявление причинно-
следственные связи в окружающем мире; 
- накопление специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, 
обозначающих объекты и явления природы, выражающие временные и 
пространственные отношения и включение их в самостоятельную разговорную 
речь (диалогическую и монологическую);  
- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 
профессиональных и социальных ролях людей; 
o формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его 
роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 
труженика;  
o осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения  мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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o освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества (наблюдение,  
запись,  измерение,  опыт, сравнение,  классификация  и  др., с получением  
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в открытом 
информационном пространстве); 
Физическая культура:  
- формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности;  
- овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия 
и т.д.)  
- формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  
величиной физических нагрузок;  
- формирование умения следить за осанкой и регулировать её в учебной 
деятельности, 
- ходьбе, беге; 
- владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений; 
знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических 
упражнений;  
- выражение эмоциональной отзывчивости на удовлетворение двигательной 
активности; проявление интереса к занятиям физической культурой и интерес к 
спорту;  
- контролирование своего самочувствия во время выполнения физических 
упражнений (рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных 
сокращений);  
- понимание инструкции в ходе участия в играх и при выполнении физических 
упражнений; рассказывание о правилах организации игр и овладение в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 
видами физкультурно-спортивной деятельности. 
         В процессе освоения программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни у учащихся                                                                                              
должны быть сформированы следующие УУД: 
5) навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
• умение ставить и формулировать проблемы; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 
том числе творческого характера; 
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• установление причинно-следственных связей; 
Регулятивные: 
• использование речи для регуляции своего действия; 
• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок; 
• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить; 
• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями конкретной задачи. 
Коммуникативные. 
В процессе обучения дети учатся: 
• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
• ставить вопросы; 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• слушать собеседника; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Распределение тем в пределах курса «Будь здоров» 

Раздел курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 
«Вот мы и в 
школе» 

2 2 2 2 2 

«Дорожная 
безопасность» 

5 5 5 5 5 

«Питание» 3 3 3 3 4 
«Здоровье» 13 13 11 13 12 
«Психологическое 
здоровье» 

3 3 3 3 3 

«Пожарная 
безопасность» 

5 6 4 4 4 

«Личная 
безопасность» 

2 2 6 4 4 

Итого 33 34 34 34 34 
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Ресурсное обеспечение: 

Материально-техническое: 
• учебный кабинет; парты, стулья; 
• спортивный зал, спортивный инвентарь; 
• интерактивная доска, проектор; 
• принтер; сканер; 
• музыкальный центр, микрофоны; 
• звукоусиливающая аппаратура; 
• использование сети Интернет; 
• фотоаппарат, видеокамера; 
• фонд школьной библиотеки; 
•  аудиотека, видеотека; 
• наглядные демонстрационные пособия; 
• измерительные приборы: весы, часы. 
Кадровое: 
• администрация; 
• педагог начальных классов; 
• педагог дополнительного образования; 
• учитель физкультуры; 
• медсестра; 
• музыкальный работник. 
Список литературы: 
• Смоленцев И.Н. Безопасный переход. Пособие от ГИБДД 
Хабаровского края, 2013. 
• Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций: 
Словарь терминов и определений. Бариев Э. Р., ред., 2004. 
• Основы безопасности жизнедеятельности. Алексеенко В.А., Матасова 
И.Ю., 2001. 
Интернет ресурсы: 
•  http://www.propaganda-bdd.ru/ - печатная и электронная продукция по 
профилактике дорожной безопасности 
• schoolofcare.ru – полезные советы о безопасной жизнедеятельности  для 
детей, педагогов и родителей  
 

http://www.propaganda-bdd.ru/
http://an.yandex.ru/count/5CySLGcxQvu40X00gR800G01Zhl4jLW5XPq879K3cm5kGxS293A8h-g1aOcnYQvI0fWbdQa6PWgc28gzL9_90RsoNdiF0ge1fQ_iLmID0P6yiVXL3O-n8vk31P-wwLpv0vDCcGL2Z91J1w2Gsngla5C7b9yr1AUQMG6ekL1_QG6Xyym5cgi6QqCEem6ai0000FQky3wH3mwvJHa5iG6oZ171__________yFmlS4TXRS4Eug3iMF3tmL
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Программа внеурочной деятельности  по направлению  

«Духовно-нравственное развитие» 
"Мой край родной" 

 
      Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 
(слабослышащих и позднооглохших) обучающихся на основе методических 
рекомендаций и примерной программы по организации внеурочной 
деятельности обучающихся начальной школы. 
 

Пояснительная записка 
          Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-
исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Очень важно с юных 
лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к 
культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 
чувств следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем 
процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной 
позиции, через осознание своей значимости, неповторимости. 
        Вместе с тем, начальная школа призвана заложить основы 
гармоничного развития детей, развитой речи, культурного поведения. В этом 
огромную роль призвана играть социальная этническая самоидентификация 
человека, т. е. осознание ответа на вопрос “Что есть Родина? и кто я?” 
       Школа не должна потерять своего места в складывающейся системе освоения 
культурного наследия. Поэтому одним из направлений формирования 
культурно-образовательного пространства  начальной школы должна стать 
систематическая работа по приобщению учащихся к художественно - 
эстетическим ценностям родного края, его истории, традициям, 
культуре.  Главное - вызвать у ребенка теплое чувство сопричастности к родной 
земле, ее храмам и жилищам, природе, слову. 
     Ориентируясь на положение Л.С.Выгодского о том, что «ребенок  усваивает 
только тот опыт, который был им воспринят» необходимо ненавязчиво, 
доходчиво и интересно знакомить с истоками народной культуры, с историей и 
традициями Хабаровского края, природными богатствами, природой и животным 
миром, достопримечательностями города. 
  Цель программы:  

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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• воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 
любящего свой город и край, почитающего его традиции, испытывающего 
гордость за вклад своей малой родины в жизнь огромного государства  
•  воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, 
желающего принять непосредственное участие в развитии и процветании своего 
города и края  
•  воспитание духовно - нравственной личности. 
        Основными задачами данного курса являются: 
•  ознакомление учащихся с историческим прошлым и современной жизнью 
Хабаровского края и города Хабаровска, участием и значением родного края в 
исторической, политической, экономической и культурной жизни России 
• развитие гражданских качеств личности младшего школьника, его 
патриотического отношения к России и своему городу; формирование 
личностно-ценностного отношения и побуждение деятельной любви к родному 
месту проживания 
•  укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю 
жизни своей семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений 
между представителями разных поколений 
•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся 
•  формирование способности и готовности к использованию краеведческих 
знаний в повседневной жизни 
•  овладение начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией 
•  ознакомление учащихся с технологией проектной деятельности, умению 
применять данную технологию в самостоятельной работе 
•  выявление одаренных детей, склонных к научно-исследовательской 
работе, предоставление им возможностей для реализации своих способностей.   
         Данная программа дает возможность воспитанникам с ОВЗ  шире 
познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, 
истории и культуры, приобщиться к исследовательской деятельности, имеющей 
общественное значение и практическую ценность, принять участие в 
созидательной деятельности, развивать свои творческие способности. Программа 
способствует осуществлению одной из важнейших задач образования: введению 
растущего человека в поле родной культуры, в духовную атмосферу того места, 
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с которого начинается его судьба, воспитанию у школьников патриотизма, 
бережному отношению к природному и духовному наследию родного края. 
Успешность деятельности определяется методами мотивации, используемыми 
учителем. Это социальные, эмоциональные, познавательные, волевые методы. 
 Содержание программы:  
1. Историческое краеведение (24ч)  
      «Наш город» (15ч). Воспитание любви к родному дому, семье, школе, 
городу, в котором живёшь; 
 формирование понятий о малой родине. 
• прошлая и настоящая история г. Хабаровска; 
• достопримечательности города;  
• история моста через реку Амур;  
• предприятия города, их значение для края и страны; 
 Экскурсии в лицейский музей, по родному городу, в городской музей.  
 «Наш Хабаровский край» (9ч).  Воспитание любви к краю, где ты живёшь.  
• край на карте мира и России; 
• символика края (флаг, герб)  
• история Хабаровского края в прошлом и настоящем;  
• Великая Отечественная война в истории нашего края;  
• достопримечательности Хабаровска;  
• о людях нашего края (первые переселенцы);  
Экскурсия  по достопримечательностям города.  
2. Литературное краеведение ( 3 ч.) 
 Разучивание стихов, песен о г.Хабаровске, о Хабаровском крае. 
 Выступление с концертом перед учащимися начальной школы.  
3. Экологическое краеведение. (6 ч.) . Изучаем природу нашего края. 
 - растительный и животный мир края, охрана природы;  
- игра-путешествие реке Амур;  
- обитатели рек и озёр  родного края; 
 - природа дальневосточного леса, меры по охране природы; 
 - Красная книга Хабаровского края; 
 Экскурсия по берегу реки Амур.  
Акция по очистке берега реки от мусора. 
Место курса в учебном плане 



 

109 
 

109 

     Программа рассчитана на 32 часа в год в 1 классе; 34 часа в год – во 2-5 
классах, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-
40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной 
деятельности.  
        Основные виды деятельности: проведение викторин, выставок рисунков, 
поделок, фотографий, сбор гербария, создание проектов, проведение 
исследований, написание мини-сочинений, мини-газет, создание электронных 
презентаций, участие в акциях по сохранению природы родного края, 
коллективно-творческие дела.  
Формы проведения: рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов, 
экскурсия; поездка, практическое занятие, викторина, консультация,  проблемная 
лекция, работа в музеях, встречи с участниками исторических событий. 
 Формы контроля: В качестве основных форм при освоении данной 
 
Тематическое планирование интегрированных занятий «Наш край родной» в 1 

классе 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Виды деятельности 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

I Историческое краеведение 24 
 

Практическая работа с 
картой края. 

Беседа с показом 
презентации. Рассказ. 
Практическая работа 
Заочная экскурсия.    

Защита собственных 
проектов. Оформление 

папки с проектом 
класса 

Подготовка рисунков к 
выставкам.  

24 

 Наш город ( 15 ч) 15 
 Историческое краеведение.  

«Наш Хабаровский край» ( 9 ч) 
9 

 Литературное краеведение ( 3 ч) 3 
 Экологическое краеведение ( 7 ч) 

 «Изучаем природу нашего края» 
6 ( 7 ) 

 
Результаты изучения курса «Наш край родной» 

 К концу 1 класса учащиеся будут: 
 Личностные результаты Метапредметные 

результаты 
Предметные 
результаты 
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Знать - о принятых в обществе 
нормах отношения к 
природе, к памятникам 
истории и культуры, к 
людям других поколений и 
социальных групп;  
- правила поведения на 
занятиях; экскурсиях, в 
походах;  
- правила общения, 
 -о правильном отношении 
к собственным ошибкам, к 
победе, поражению. 

- знать о ценностном 
отношении к истории 
и культуре;  
- осознать свою 
причастность к 
истории, понять, что 
и они являются 
носителями 
исторической 
памяти;  
- познакомиться с 
благородными 
образцами служения 
Отечеству;  
-знать о традициях 
памяти событий 
Великой 
Отечественной 
войны; 
 - о способах 
самостоятельного 
поиска и нахождения 
информации в 
справочной 
литературе 

- культурные 
традиции 
прошлого и 
настоящего своего 
народа; 
 - символику; 
 - выдающихся 
земляков; - 
историю своей 
семьи, города, 
края; 
 -культурные и 
промышленные 
предприятия;  
-профессии,  
-растительный и 
животный мир 
края; 
 - растительный и 
животный мир 
края, занесённые в 
Красную книгу 
Хабаровского края 

Уметь - анализировать и 
сопоставлять, обобщать, 
делать выводы, проявлять 
настойчивость в 
достижении цели; 
 -соблюдать дисциплину;  
- правильно 
взаимодействовать с 
партнерами по команде 
(терпимо, имея 
взаимовыручку и т.д.); 

- планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителя, 
товарища, родителя и 
других людей;  

- готовить 
небольшие 
сообщения, 
доклады, 
рассказывать об 
истории семьи, 
города, края; 
 - проводить 
исследования; 
 - создавать 
проектные работы;  
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 - выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее привлекательных 
видах деятельности 

- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности; - 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности;  
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию 

- работать с 
картой;  
- ориентироваться 
на местности 

Применять - быть сдержанным, 
терпеливым, вежливым в 
процессе взаимодействия  
 -подводить 
самостоятельный итог 
занятия; анализировать и 
систематизировать 
полученные умения и 
навыки.  
- управлять другими 
людьми и брать на себя 
ответственность за других 
людей. 

-заниматься 
природосберегающей 
и природоохранной 
деятельностью;  
- иметь нравственно- 
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нравственными 
нормами 

-иметь 
первоначальный 
опыт 
самореализации в 
различных видах 
деятельности, 
 -участвовать в 
различных 
проектах, 
конференциях, 
исследованиях, 
конкурсах, 
олимпиадах;  
- использовать 
накопленные 
знания на уроках 
окружающего 
мира 

 
Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое: 
• учебный кабинет; парты, стулья; 
• интерактивная доска, проектор; 
• принтер; сканер; 
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• музыкальный центр, микрофоны; 
• звукоусиливающая аппаратура; 
• доступ к Интернету; 
• фотоаппарат, видеокамера; 
• фонд школьной библиотеки; 
•  аудиотека, видеотека; 
• школьный автобус 
Кадровое: 
• администрация; 
• учитель начальных классов; 
• педагог дополнительного образования; 
• библиотекарь; 
• водитель школьного автобуса 
Список литературы: 
• Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2013. 
«Хабаровск – город воинской славы» 
• Амур/ Хабаровское книжное издательство/ 1986 г. 
• Вишневский Д.С., Пензин И.Д. География Хабаровского края. Изд. 3-е. 
Хабаровск, 1976 г. 
• Твой родной край./ Хабаровское книжное издательство/ 1974 г. 
Интернет ресурсы: 
• http://yxdaha.ru›primetaglav.php - календарь народных примет о погоде 
•  http://www.heraldrybooks.ru -литература по геральдике 
• khabkrai.ru – информация о Хабаровском крае 
 
 

Программа внеурочной деятельности  по спортивно-оздоровительному 
направлению 

"Игровая кладовая" 
 
       Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 
(слабослышащих и позднооглохших) обучающихся на основе методических 
рекомендаций и примерной программы по организации внеурочной 
деятельности обучающихся начальной школы. 

 

http://www.yxdaha.ru/
http://www.yxdaha.ru/primetaglav.php
http://www.heraldrybooks.ru/
http://www.khabkrai.ru/
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Пояснительная записка 
       Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и 
это требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического 
напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 
обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 
физиологической зрелости обучающихся, что предполагает хорошее здоровье и 
физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и 
функций организма, определенный уровень сформированности двигательных 
навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать 
достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 
режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 
          Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития 
многих обучающихся, поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в 
процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. У многих 
первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 
функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-
кишечного тракта. 
         Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 
чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому 
нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые 
исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению 
здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 
деятельности и общей работоспособности. В связи с этим, обязательная 
оздоровительная направленность коррекционно-развивающего образовательного 
процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она 
располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. 
Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт 
детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их 
предшествующем физическом развитии или продолжали существовать. 
Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо 
знает индивидуальные особенности и потребности физического развития своих 
учеников, владеет рациональной технологией “встраивания” разнообразных 
подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего школьника и 
обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, 
оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 
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Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 
умственные и творческие способности, нравственные качества. 
Основными задачами данного курса являются: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств; 
• развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 
• развитие сообразительности, творческого воображения; 
• развитие коммуникативных умений; 
• воспитание внимания, культуры поведения; 
• активизация творческого отношения обучающихся к себе посредством 
создания проблемных ситуаций; 
• формирование умения работать индивидуально и в группе; 
• развить природные задатки и способности детей; 
• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 
основе организации совместной продуктивной деятельности. 

Описание  программы 
         Программа призвана средствами народной подвижной игры способствовать 
патриотическому воспитанию слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
освоению ими духовно-физического и нравственного наследия наших предков,   
формированию у них ценностной установки на активный, подвижный образ 
жизни, потребности в устной коммуникации со сверстниками, в занятиях 
спортом, развитию сообразительности, любознательности. 
       Программа рассчитана на пять лет обучения и содержит в себе разделы, 
посвящённые как подвижным играм вообще, так и национальным подвижным 
играм, включая и русские народные игры, и игры народов России. К.Д. 
Ушинский писал, что воспитание, созданное самим народом и основанное на 
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших 
системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа. Необходимо обратить внимание на народные игры, проработать этот 
богатый источник, организовать их и создать из них превосходное и 
могущественное воспитательное средство. 
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Подвижные игры - естественная форма физических упражнений детей, 
соответствующих их анатомическим и психологическим особенностям. Детские 
подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, отвечают 
национальным особенностям, выполняют задачу национального воспитания. 
Они выступают не только как фактор физического развития и воспитания, но и 
как средство духовного формирование личности. Игрушки и игры делаются 
нередко первыми средствами воспитания, давая первый толчок дальнейшему 
направлению характера, склада ума и призвания отдельных лиц и даже целого 
народа; именно национальные детские игры представляют важнейшее 
воспитательное средство, согласное с духом народа, по подобию того, как того 
же самого достигают народная речь, народная поэзия, сказки, поговорки, загадки 
и т. п. 
Оздоравливающее, гигиеническое значение игры зависит еще от одного фактора, 
на значение которого непременно указывали все выдающиеся педагоги и 
философы, начиная с Платона, - это интерес и чувство удовольствия, радости, 
сопровождающие игру. 
Одним из первых П.Ф. Лесгафт предложил использовать подвижные игры в 
воспитании детей. Известны его слова: «Мы должны воспользоваться играми, 
чтобы научить их (детей) владеть собой». В игре надо «научить их сдерживать 
свои расходившиеся чувствования и приучить таким образом подчинять свои 
действия сознанию». 
Игры имеют громадное значение для детей по удовольствию, которое они им 
доставляют. В игре дети живут; все житейское отстоит от них в это время, их 
самодеятельность, творчество проявляются здесь во всей силе; в игре вырастает 
весь облик играющих с их вкусами, наклонностями, умственным складом и 
дарованиями. Процесс игры приводит в движение все существо играющего: как 
физическое, так и духовное. Начиная играть, дети хотят именно играть, т.е. 
приятно провести время, и эта приятность игры побуждает иногда детей играть 
до полного утомления, до тех пор, пока есть у них какие-нибудь силы для игры. 
Подвижная игра должна научить сообразительности и находчивости. 
Главное условие этих игр - развить фантазию ребенка настолько, чтобы потом он 
сам, без помощи воспитателя, мог изобретать подобные игры. Прежде всего, 
игры служат несомненным доказательством таланта народа и поучительным 
примером того, что хорошая детская игра представляет собой образец высокого 
педагогического мастерства; поразительна не только та или иная отдельная игра, 
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но также и то, как народная педагогика прекрасно определила 
последовательность игр от младенческих лет до зрелости. 
Народные игры образны, поэтому они увлекают преимущественно детей 
младшего школьного возраста. Игры заключают в себе элемент борьбы, 
состязания, а,  следовательно, вызывают эмоции радости, опасения и побуждают 
к осторожности и этим увлекают детей. 

Место курса в учебном плане 
     Программа рассчитана на 32 часа в год в 1 классе; 34 часа в год – во 2-5 
классах, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-
40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной 
деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 
умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 
способную дать простор воображению. 

№ Разделы Количество часов по классам 
  I II III IV V 
1 Русские народные игры 8 11 10 19 19 
2 Подвижные игры 16 8 - - - 
3 Эстафеты 8 7 7 8 8 
4 Игры народов России - 8 17 7 - 
5 Игры народов Дальнего 

Востока 
- - - - 8 

 Итого 32 34 34 34 34 
 
             Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 
• формирование умения рассуждать как компонента логической 
грамотности; 
• формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с 
выбором алгоритма действия, 
• развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 
• привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного 
общения на занятиях. 

Требования к результатам освоения курса «Игровая кладовая» 
Личностные результаты: 
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способность оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие; 
выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
Метапредметными результатами курса «Игровая кладовая» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий во время занятия; 
• учиться работать по определенному алгоритму; 
Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
Формы занятий: 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с 
использованием спортивного инвентаря и без него. 
Режим занятий: 
В 1-5 классах начальной школы занятия продолжительностью 30-40 минут 
проводятся 1 раз в неделю. 
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Планируемый результат: 
- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 
занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 
- сформировано начальное представление о культуре движения; 
- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для 
повышения работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 
- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 
- умение работать в коллективе. 
 

Содержание курса «Игровая кладовая» 
         Занятия по программе “Игровая кладовая” входят в т.н. вариативную часть 
учебного плана, или часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса,  представленную внеурочной деятельностью по 
направлению «Спортивно-оздоровительное развитие личности».  
       Программа рассчитана на пять лет обучения и включает в себя следующие 
разделы:  
• подвижные игры (1-2 классы); 
• русские народные подвижные игры (1 – 5 классы); 
• эстафеты  (1 – 5 классы); 
• подвижные игры народов России (2 – 4 классы);  
• подвижные игры народов Дальнего Востока (5 класс). 
 
         В программу включены различные игр. Простые и усложненные игры-
догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим догонять убегающих. 
Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок и заканчивая 
сложными салками, разные условия и разные правила. 
Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 
умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху 
участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, 
поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной системы. 
Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 
которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны 
быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту 
реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 
пространстве. 

 



 

119 
 

119 

Тематическое планирование курса «Игровая кладовая» 
Распределение тем в пределах курса «Игровая кладовая»: 

1. раздел – «Русские народные игры», изучается с 1 по 5 класс, 
2. раздел – «Игры народов России», изучается со 2 по 5 класс, 
3. раздел – «Подвижные игры», изучается в 1-х и 2-х классах, 
4. раздел – «Эстафеты», изучается в 1-5-х классах, 
5. раздел – «Подвижные игры народов Дальнего Востока», изучается в 5 
классе. 
       Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого 
к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их 
возрастным способностям. Детям 7 лет присуще постоянно находиться в 
движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и легко 
запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в 
движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и 
занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, 
они не только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или 
людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно 
людей. 
 

Ресурсное обеспечение 
Материально-техническое: 
• спортивный зал, спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи); 
• кабинет, парты, стулья; 
• детская спортивная площадка на территории школы-интерната; 
• интерактивная доска, проектор; 
• принтер; сканер; 
• музыкальный центр, микрофоны; 
• звукоусиливающая аппаратура; 
• доступ к Интернету; 
• фотоаппарат, видеокамера; 
• фонд школьной библиотеки; 
•  аудиотека, видеотека; 
Кадровое: 
• администрация; 
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• учитель начальных классов; 
• учитель физкультуры; 
• библиотекарь; 
Список литературы: 
• Григорьев В.М. Народные игры и традиции в России. – М., 1994. 
• Громыко М.М. Мир русской деревни. – М., Мол. гвардия, 1991. 
• Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1985. 
• Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увесиления и 
зрелища. – М. Искусство, 1988. 
• Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе.  – М.: Просвещение, 
1983. 
• Мухлынин М.А. Игровой фольклор и детский досуг. Методическое 
пособие. – М.: ВНМЦ им. Н.К. Крупской, 1988. 
Интернет ресурсы: 
• itishistory.ru/1kb/1_igra_1a.php – русские народные игры 
• ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/... – игры с бегом для детей 
• metodkabinet.eu/TemKollekzii/...-об играх народов России 
• nsportal.ru/ap/library/drugoe/...  - о 
подвижных играх  коренных народов Сибири и Дальнего Востока 
 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  
направлению 

"МАСКА" 
 
Рабочая программа кружка «Маска» разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся и на основе  
- ПрАООП НОО слабослышащих и позднооглохших,  
- программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова 
(Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 
образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: 
Баласс, 2008); 
 - образовательной программы «Основы театрального искусства» Похмельных 
А.А. (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей. Детско-юношеский центр г. Петрозаводска); 

http://itishistory.ru/1kb/1_igra_1a.php
http://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/252-igry-narodov-rossii-s-begom-gromova
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/02/21/podvizhnye-igry-korennykh-narodov-sibiri-i-dalnego-vostoka
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/02/21/podvizhnye-igry-korennykh-narodov-sibiri-i-dalnego-vostoka
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/02/21/podvizhnye-igry-korennykh-narodov-sibiri-i-dalnego-vostoka
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 - программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный 
театр» Е.Р. Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия 
театрального искусства. Кафедра основ актёрского мастерства); 
- авторской программы Е.С.Чечиной «Театр – творчество - дети». 
 
 

Пояснительная записка 
Развитие художественно-творческих способностей личности была и 

остается одной из актуальных проблем педагогики и психологии. Особое место в 
развитии творческой личности занимает театр, способный приобщить к 
общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение 
к действительности, являясь средством и способом самопознания, 
самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 
природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь 
его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 
развиваться, творя (на первых порах с педагогом) и играя. На занятиях  в 
театральном кружке, учащиеся получат возможность закрепить речевые навыки 
и обогатить словарный запас, что является важным для детей с нарушением 
слуха. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную 
школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный 
процесс: сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона 
учеников; общее речевое развитие. Театрализованные игры и занятия 
способствуют развитию памяти, мышления, воображения, речи, внимания и 
различных качеств личности (самостоятельности, инициативности, 
эмоциональной отзывчивости) и являются эффективным средством 
социализации школьника. 

Программа адресована учащимся 1 – 5 классов с нарушением слуха. 
 
Цель программы – развитие творческих, коммуникативных, 

познавательных способностей детей средствами театрального, музыкального и 
поэтического искусства. 

 
Задачи: 
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- обогащать театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 
устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 
терминологии, театрах города Хабаровска; опыт о поэтическом искусстве; 

- опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 
способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребенка; 

- создавать условия для развития творческой активности детей, 
участвующих в театральной и поэтической деятельности; 

 - знакомить с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 
детский, театр зверей, пантомима и др.); 

 - развивать образно-выразительные умения, передавая образы игрушек, 
животных путем изображения их внешних действий; 

- знакомить детей с разнообразными сюжетами и способами воплощения 
образов; 

- формировать и развивать умения использовать художественно-образные 
выразительные средства: интонацию, мимику, пантомимику (жесты, позы, 
походки); 

- обучать приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов; 
- совершенствовать художественно-речевые, артистические навыки и 

исполнительские умения детей при разучивании игр, стихотворений, песен, 
хороводов, ролевых постановок кукольных спектаклей и детских представлений, 
инсценировок сказок; 

- активизировать, уточнять и обогащать словарный запас; развивать 
связную речь; 

- закреплять правильное произношение звуков; 
- создать благоприятные условия для коммуникаций: «ученик – учитель», 

«ученик – ученик»; 
 - формировать опыт социальных навыков поведения; 
- воспитывать культуру речевого общения; 
- уточнять и развивать пространственно-временные представления; 
- развивать познавательную сферу; слуховое и зрительное восприятие, 

внимание, память; логическое мышление; 
- развить интерес к театрально-игровой деятельности, музыке, поэзии; 
- прививать интерес к мировой художественной культуре через театральные 

постановки; 
- формирование стремления и привычки к регулярному посещению 

театров; 
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- воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 
сверстниками и взрослыми. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный  и 
коррекционно-развивающий процессы осуществляются через различные 
направления работы: воспитание основ театральной культуры, развитие навыков 
актерской деятельности, накопление знаний о театре, музыке, поэзии, которые 
переплетаются, дополняют друг друга, что способствует формированию 
художественно-эстетических, нравственных и интеллектуальных качеств у 
воспитанников. 

 
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 
1. «Ознакомление с художественной литературой», где школьники 

знакомятся                        с литературными произведениями, которые лягут в 
основу предстоящей постановки спектакля.  

2. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 
общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 
явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных игр 
и упражнений.  

3. «Изобразительная деятельность», где ребята знакомятся с 
репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету 
спектакля, учатся рисовать по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

4. «Развитие речи», на котором у детей развивается речь, ведется работа над 
просодическими компонентами (речевым дыханием, голосом, темпом, ритмом, 
интонацией, навыками слитности, паузации, дикции, словесного и логического 
ударения, орфоэпическими навыками), развитием артикуляционного аппарата, 
внятной выразительной устной речи. 

5. «Ритмика», где ученики учатся через танцевальные движения передавать 
образ какого-либо героя, его характер, настроение 

6. «Музыкальное воспитание, где воспитанники учатся слышать в музыке 
эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, 
отмечают разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более 
полно оценить и понять характер героя, его образ.  

 
Содержание программы 
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Специфика театральной деятельности будет зависеть от речевого развития 
школьников и их психологических особенностей. Содержание театральных 
занятий согласовано с программами по чтению, развитию речи, окружающему 
миру, ритмикой, обучению произношению и развитию слухового восприятия. 

Данная программа включает в себя разделы: 
1) театральная азбука;   
2) основы актерского мастерства; 
3) театральная игра; 
4) поэтическая мастерская; 
5) мастерская актера; 
6) проведение праздников, досугов и развлечений. 

Раздел 1. Театральная азбука. 
Данный раздел включает в себя знакомство с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 
театрального искусства; виды театрального искусства, культура зрителя). 

Раздел 2.  Основы актерского мастерства. 
В данный раздел входят подразделы:  
1) Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 
естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 
телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 
миром. 

Упражнения по ритмопластике  развивают умения: произвольно 
реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 
согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно; 
развивают координацию движений; помогают запоминать заданные позы и 
образно передавать их; развивают способность искренне верить в любую 
воображаемую ситуацию, создавать образы животных с помощью 
выразительных пластических движений. 

2) Психогимнастика направлена на развитие мимики учащихся. 
3) Культура и техника речи включает в себя игры и упражнения, 

направленные на развитие речевого дыхания и правильную артикуляцию, 
произношение считалок, фраз, стихотворений; четкую дикцию, разнообразную 
интонацию, логику речи; пополнение словарного запаса; развитие и 
совершенствование связной речи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Раздел 3. Театральная игра.  
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Данный раздел включает в себя два подраздела: 
1) игры-драматизации, где ребёнок входит в образ, перевоплощается в 

него, живет его жизнью    
(игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевые диалоги на основе текста; игры с пальчиками, куклами бибабо; 
инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям; игры-импровизации); 

2) режиссерские игры, где разыгрывают литературные произведения, 
героев которых изображают с помощью игрушек, озвучивая их роли  

(настольный театр игрушек, картинок, плоскостных фигур; стендовые 
игры: фланелеграф, теневой, книжка-динамика). 

 
Все перечисленные виды театрализованных игр требуют режиссирования 

и проговаривания реплик. Тут необходимы и выразительные интонации, 
типичные для определенного образа, характеризующие его поступки и 
поведение, соответствующая мимика.  

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах, сказках, историях 
стихотворениях и включает в себя знакомство с текстом и работу от этюдов к 
рождению спектакля. 

Раздел 4.  Поэтическая мастерская. 
Данный раздел включает в себя подбор и разучивание стихотворений для 

тематических конкурсов, предметных недель, общешкольных мероприятий. 
 
Раздел 5.  Мастерская актера предусматривает изготовление кукол, 

масок, костюмов, декораций; работу над гримом. 
 
Раздел 6.  Проведение праздников, досугов и развлечений. 
Это репетиции и выступления школьников на уровне класса, школы и в 

социуме. 
Первый год работы в основном посвящается развивающим играм и 

упражнениям на развитие памяти, внимания, творческого воображения, 
коммуникативных навыков. 

 Большинство игр и упражнений являются комбинированными, развивают 
и внимание, и память, и речь, и воображение, и пластику, но новые упражнения 
вводятся постепенно. 
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 
минут, для обучающихся (0) 1 классов в первом полугодии не должна превышать 
35 минут. Ребята занимаются 1 раз в неделю, общее количество занятий – 33. 

Основные формы работы: беседы, посещение театров, музеев; 
тематические вечера и праздники; организация и проведение экскурсий, работа 
школьных музеев, конкурсы чтецов, рисунков и плакатов; сюжетно-ролевые 
игры, игры импровизации; инсценировки песен, стихов; театральные 
постановки. 

Показатели успехов и достижений: 
• активно контактируют со взрослыми и сверстниками в процессе показа 

театрального действия и театрализованной игры; 
• имитируют движения согласно словам песни, стихотворения, сказки; 
• имитируют голоса животных, птиц во время драматизации сказок; 
• с интересом и вниманием смотрят театральные постановки, 

эмоционально показывают свои чувства (громко смеется, подпрыгивает, 
жестикулирует). 

 
Планируемые  результаты: 
Узнают: 
— некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 
— некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах 

театров: кукол бибабо, тростевых кукол, напольном конусном. 
Смогут: 

— ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке; 
— создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 
— запоминать заданные педагогом мизансцены; 
— свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия; 
— менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 
— произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 
— произносить текст в движении и разных позах; 
— читать выразительно стихи, басни; 
— строить диалог с партнером на заданную тему; 
— запоминать слова героев спектаклей; 
— разыгрывать несложные представления, инсценировки, использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, голос, движение); 
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— использовать в театрализованной деятельности различные виды театров
 (настольный театр игрушек, картинок, плоскостных фигур; стендовый; 
с куклами бибабо, пальчиковый); 
—  адекватно воспринимать художественный образ, делать самостоятельные 
выводы, различать хорошие и плохие поступки; 

Будут иметь представления: 
— о театре, театральной культуре; музыкальном и поэтическом искусстве. 

Выход результатов: выступление на школьных праздниках, 
торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 
родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших 
классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и 
пьесок для свободного просмотра, проведение творческих литературных вечеров. 

Список литературы: 
 1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического  

искусства «Школьный театр». /metod_metodika.htm 
 2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы  
Колчеев Ю.В., Колчеева Н.И. Театрализованные игры в школе. – М., 2001. 
 3. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». /dyts/programs/2009/o_tea.doc 
4.Смирнов В.И. Воспитание культуры общения на уроках театрального 

искусства. Г.Н.Новгород, 1993г 
5.Чурилова Э.Т. Методика организации театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М., 2001 
Список рекомендованной литературы: 
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2. Власенко О.П. «Ребёнок в мире сказок» Волгоград: Учитель,2009.-411с. 
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5. Горбачев И.А. Театральные сезоны в школе. – М., 2003. 
 6. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение 

школьников I-XI классов. М., 1990. 
 7. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 
8. Игры, конкурсы, развлечения. – Волгоград, 2001. 
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Программа внеурочной деятельности по направлению                                          
«Общекультурное развитие обучающихся» 

"Музыкальная мозаика" 
 

Пояснительная записка 
         Новые образовательные стандарты предъявляют  к участникам 
образовательного процесса более высокие требования. Одной из важнейших 
педагогических задач становится воспитание и повышение общекультурного 
уровня обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности 
духовной культуры. Приобщение к искусству способствует воспитанию у 
ребенка убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный 
вкус. 
              Образовательной областью данной программы  является музыкальное 
искусство.   Музыка является мощным средством художественного воспитания 
детей. Одного урока музыки в неделю, предусмотренного программой, 
недостаточно для музыкального воспитания детей. На занятиях во внеурочной 
деятельности ребята познакомятся с элементарными музыкальными понятиями, 
простейшими практическими навыками, разнообразными музыкальными 
произведениями, народными традициями. Дети смогут проявить и реализовать 
свои музыкальные и артистические способности. 
 
       Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной программы. 
Содержание курса направлено на воспитание нравственных, творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации  в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 
процессе освоения курса у учащихся формируются общие и специфические 
учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая 
занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и принимает 
активное участие в решении  задач преобразования. Система российского 
образования  ориентирована на стратегические государственные  задачи строится 
на принципиально новой образовательной парадигме:   современная 
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образовательная среда  - это условия,  в которых каждый ребенок развивается 
соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.   
Общая характеристика программы 
          Воспитанники школы – интерната  имеют ряд нарушений в развитии. В 
основном это нарушение слуха, которое сопровождается недоразвитием 
эмоционально – волевой сферы, отсутствием эмоционального отклика на 
музыкальный образ, глубокое недоразвитие коммуникативных навыков, низкий 
речевой уровень. Эти трудности мешают общению детей, успешному усвоению 
учебного материала и полноценной социализации в обществе. Поэтому 
программа «Музыка и пение» осуществляет и коррекционную задачу. На  каждом 
занятии проводится коррекционная работа. В основном это проводится в таком 
виде деятельности как пение: 
- совершенствуется артикуляция, 
-звукообразование, 
- певческое дыхание, 
- чистота произношения, 
- связь голосового аппарата с органами слуха, 
- слуховой контроль и самоконтроль за качеством своего вокального и общего 
хорового звучания.  
                Приобретая опыт пластической интерпретации музыки на занятиях, 
ребенок овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает опыт 
творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения, 
развивает внимание, волю, память, подвижность мыслительных процессов, 
творческое воображение.  
 Психолого-педагогические принципы 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 
системы психолого-педагогических принципов:  
а)  Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности).  
б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 
образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции 
знаний, принцип овладения культурой).  
в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика) 
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Цель: Создание системы комплексной помощи слабослышащим, 
позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся в освоении 
адаптированной основной образовательной программы по предмету - музыка, 
коррекцию недостатков развития обучающихся, их социальную адаптацию. 
Целью данной внеурочной программы является  воспитание и развитие 
гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенциала и 
общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство. 
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  
1. Приобщать детей к миру большого музыкального искусства, музыкальному 
народному творчеству, к прекрасному.  
2.  Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство ритма и такта, формировать 
опыт хорового исполнительства. 
3. Воспитывать у детей интерес к музыкальной деятельности, эмоционально – 
ценностного отношения и   любви к музыкальному искусству. 
4.  Способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса.  
5.  Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 
6.  Формирование культуры общения между собой и окружающими. 
 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты  внеурочной 
деятельности по программе. 
Личностные: 
      Приобретут знания о своей малой и большой Родине. Осознают и 
прочувствуют значимость принадлежать к  своему народу. 
           Познакомятся  с лучшими образцами народного фольклора, с шедеврами 
музыкального искусства русских   композиторов, русской православной церкви, 
с различными направлениями современного музыкального   искусства России. 
           Приобретут социально ориентированный взгляд на мир в сочетании с 
природой, с культурой и религией других  народов, национальных стилей. 
           Научатся наблюдать и понимать разнообразные  жизненные ситуации, в 
которых звучит музыка и отражение в    искусстве этих ситуаций.  
           Научатся проявлять свое отношение в разных видах деятельности. 
Предметные:  
          Будут иметь представления  о роли музыки в жизни человека.     
          Получат первоначальные знания о закономерности музыкального 
искусства, на примере изучаемых произведений. 
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          Научатся воспринимать музыку и эмоционально откликаться на ее  
характер различными действия (высказываться, импровизировать в   движениях, 
в пении и игре на детских музыкальных инструментах). 
          Понимать интонационно –образный смысл музыкальных произведений 
разных жанров. 
          Метапредметные: 
    Научатся общаться со сверстниками при решении учебных заданий, в 
различных видах музыкальной деятельности, учитывая и уважая мнения друзей.  
    Принимать активное участие в совместной деятельности со взрослымии 
детьми в школьных и классных мероприятий. Почувствуют ответственность за 
их результат. 
   Научаться правильно оценивать свои действия, и действия своих товарищей, 
понимать  успешность и причины неуспешности. 
                      
Основное содержание 
              Музыка вокруг нас, ритм окружающего мира, музыкальная азбука, я- 
артист, музыкальные краски природы, музыкальное настроение, музыкальные 
жанры, музыкально – театрализованное представление песен, сказок, 
хороводных действий.  В процессе обучения происходит постепенное 
накопление знаний, которые укрепляют навыки практичной деятельности. Кроме 
того пройденные темы повторяются с усложненным материалом. Подобная 
структура позволяет сохранить принципы доступности и постепенности 
освоения содержания.    
            Структура занятий вариативна и зависит от темы.  Но обычный 
фронтальный урок состоит из 5 этапов:  
1 этап : проверка слуховых аппаратов  
Музыкальное приветствие в различных ритмическихили мелодических 
упражнениях. 
2 этап: вхождение в тему урока и создание условий для осознанного 
восприятия нового материала. 
3 этап: практикум: формирование конкретного образовательного 
результата/группы результатов; основной вид учебной деятельности учащихся, 
направленный на формирование данного образовательного результата.                                     
4 этап:  проверка полученных результатов. Коррекция 
5 этап : подведение итогов; рефлекция.     
   Форма проведения уроков : фронтальная и индивидуальная. 
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Типы уроков: интегрированные, игровые, урок – закрепление, урок – знакомство 
с новым материалом. 
     Методы:  
игровые -  обыгрывание одного музыкального фрагмента с элементами 
театрализации; игры с правилами, игры с творческими заданиями, словесные и 
наглядные; построение целого урока как путешествие;  
 художественно-практические - вокализация музыкального произведения, 
пластичное интонирование музыкального образа,  выполнение танцевальных 
движений, выполнение ритма на детских музыкальных инструментах, 
выполнение творческих заданий, воплощение своих впечатлений в красках, 
графите; 
словесные: беседа (выявление эмоционального отклика ребёнка на прослушанное 
музыкальное произведение или конкретизацию содержания музыкального 
произведения перед его прослушиванием); 
наглядные: демонстрация иллюстраций, презентаций, работа с карточками, 
игрушками; подражая педагогу. 
                              

Тематическое планирование 
1 класс 

Тема. Содержание. Основные виды деятельности (ОВД). Кол-во 
часов 

Мир 
музыкальных 
звуков. 

Классификация музыкальных звуков. Свойство 
музыкального звука (тембр, длительность, 
громкость, высота). 
О.в.д. Восприятие и воспроизведение звуков 
окружающего мира. Игра на элементарных 
музыкальных инструментов. Пение (декламация) 
попевок  и простых песен. Знакомство с голосовым 
аппаратом. 

3часа 

Ритм – движение 
жизни. 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в 
музыке. Ритмический рисунок. Сильные и слабые 
доли. 
О.в.д. Восприятие и воспроизведение ритма 
окружающего мира. Игра на в шумовом оркестре. 
Игра ритма 2\4 в музыкальных произведениях. 
Искусство пения – искусство души и для 

4 часа 
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души.  Музыка в нашей жизни. Певческая 
установка. Унисон. Выработка правильной осанки 
при пении 
Разучивание распевок. 
 

Мелодия – 
царица музыки. 

Понятие мелодия. Интонация в музыке и речи. 
выразительные свойства мелодии. Понятие – 
аккомпанемент. 
О.в.д. Слушание музыкальных произведений 
яркого интонационно –образного содержания. 
Исполнение песен с плавными движениями. 
Музыкально – игровая деятельность- интонация – 
вопрос, интонация – ответ. Освоение игры на 
металлофоне.  Дирижерский жест. 

4часа 

Музыкальные 
краски. 

Первоначальные знания о средствах музыкальной 
выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад 
(мажор, минор). 
О.в.д. Слушание музыкальных произведений с 
контрастными образами. пластическое 
интонирование под музыку разного характера. 
Исполнение песен, написанных  в разных ладах. 
Игры – драматизации. Усвоение основных 
дирижерских жестов. Разучивание  песни. 
Разучивание скороговорок. 

3часа. 

Музыкальные 
жанры: песня, 
танец, марш. 

Формирование первичных аналитических навыков. 
Определение особенностей жанров. 
О.в.д. Слушание музыкальных произведений, 
имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Сочинение простых инструментальных 
аккомпанементов как сопровождение. 
Двигательная импровизация. Дикция. Взаимосвязь 
речи и пения, как проявлений голосовой 
активности: общее   и отличное.     

6часов 

Музыкальная 
азбука или где 
живут ноты. 

Основы музыкальной грамоты. Понятие : звукоряд, 
скрипичный ключ, ноты.  Формирование зрительно 

5часов. 
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– слуховой связи: ноты – клавиши – звуки. 
Динамические оттенки.  
О.в.д. Разучивание « Ровно 7 цветов у радуги, а у 
музыки – 7 нот»  Работа над чистым 
интонированием поступенных мелодий в пределах 
октавы; 
 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование. Творческое 
соревнование. 
О.в.д. Командные состязания: викторины на основе 
изученных музыкальных произведений. 
Декламация (пение) с аккомпанементом  шумового 
оркестра. Ритмические эстафеты. Ритмическое эхо, 
ритмические диалоги. 

4часа 

Музыкально – 
театрализованное 
представление. 

Музыкально – театрализованное представление – 
как результат освоения.  
О.в.д. Совместное участие обучающихся, педагогов 
и родителей. 

4часа. 

 Всего 33часа.  
 
2  класс 

Тема. Содержание. Основные виды деятельности. Кол. 
часов 

Народное 
музыкальное 
искусство. 

Музыкальный фольклор. Народные игры. 
Народные инструменты. Годовой круг 
календарных праздников. 
О.в.д. музыкально – игровая деятельность: 
народные игры с музыкальным сопровождением. 
Исполнение закличек, потешек и хороводных 
песен. инсценирование народных песен. игра на 
музыкальных инструментов. Ритмическая 
партитура. Исполнение произведений по 
ритмической клавиатуре. Свободное 
дирижирование ансамблем сверстников. 
Слушание произведений в исполнении народных 
инструментах. Работа над мелодическим слухом 

5 
часов. 
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Широка страна 
моя родная. 

Государственные символы России. Мелодия. 
мелодический рисунок и его выразительные 
свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 
интонаций. Великие русские композиторы – 
мелодисты: М.И.глинка, П.И.Чйковский, С.В 
Рахманинов. 
О.в.д. Разучивание и исполнение (подпевание, 
декламация) гимна Р.Ф. 
Слушание музыки отечественных композиторов. 
элементарный анализ особенностей мелодии. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных 
песен с несложным (поступенным)_ движением 
мелодии. Игра на элементарных инструментах в 
упражнениях и небольших пъесах. Тембр – окраска 
звука. 

5 
часов. 

Музыкальное 
время и его 
особенности. 

Метроритм. Длительности и паузы в простых 
ритмических рисунках.  Ритмоформулы. Такт. 
Размер. 
О.в.д. игровые дидактические упражнеия с 
использованием наглядного материала: 
составление ритмического рисунка в объеме фраз 
и предложений, ритмизация стихов. Ритмические 
игры. Исполнение песен с разнообразным ритмом.  

3часа. 

Музыкальная 
грамота. 

Расположение нот первой октавы (второй).  
Интервалы, паузы. 
О.в.д. чтение нотных записей выученных (песен) 
попевок и упражнений. Игры и кроссворды на 
знания музыкальной грамоты.   Пение интервалов 
с ручными знаками. Слушание двухголосного 
пения в хоровых произведениях. Темп – скорость 
музыки. Динамика – сила звука. 

3 часа. 

Музыкальный 
конструктор. 

Мир музыкальных форм. Повторность и 
вариативность формы (двухчастные и 
трехчастные). Понятия – вариации. Куплетная 
форма. Вокальная и инструментальная музыка. 

4 часа. 
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классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. 
Моцарт, П.И. Чайковский, Л. Бетховен, С.С. 
Прокофьев и др.) 
О.в.д. Восприятие двух и трехчастных 
произведений. Игра каждой части на д.м.и.  
Сочинение собственных вариантов ритма по 
частям. 

Жанровое 
разнообразие  
музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость в 
вокальной и инструментальной музыки. 
Песенность – отличительная черта русской 
музыки. средства музыкальной выразительности. 
Формирование первичных знаний  о музыкальных 
театральных жанрах. 
О.в.д. слушание музыкальных произведений с 
определением его жанра. Сравнение жанра балета 
и оперы. Создание афиш, элементов декорации. 

5 
часов. 

Я- артист. Разучивание песен к праздникам. Подготовка 
концертных программ. 
О.в.д. Музыкальные викторины. Командные 
соревнования. Исполнение песен, 
инструментальных сопровождений. 

5часов. 

Музыкально – 
театрализованные 
представления. 

Музыкально – театрализованные представления – 
как результат освоения. 
О.в.д. подготовка и разыгрывание представлений, 
театральных пстановок, сказок, фольклорных 
композиций. Совместная деятельность с 
педагогами и родителями. 

4часа. 

 Всего -34часа.  
 
3  класс 

Тема. Содержание. Основные виды деятельности. Кол. 
часов. 

Музыкальный 
проект «Сочини 
сказку». 

Применение приобретенных навыков, знаний и 
умений в творческо – исполнительской 
деятельности. создание творческого проекта 
силами обучающихся, педагогов, родителей. 

7  
часов. 
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Формирование умений навыов ансамблевого и 
хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. 
Развитие музыкально – слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом. 
О.в.д. Обсуждение творческого проекта. Создание 
совместного проекта с педагогами родителями – 
музыкальной сказки. информационное 
сопровождение. 

Широка страна 
моя родная. 

Творчество народов России. Формирование знаний 
о музыкальном и поэтическом фольклоре, 
национальных инструментов, национальной 
одежде. Развитие навыков ансамблевого и хорового 
пния.  
О.в.д. исполнение русских народных песен разных 
жанров. Песен народов проживающих в 
национальных республиках России.разыгрывание 
народных песен по ролям, игры – драматизации. 
Исполнение песен в сопровождении народных 
инструментов. Слушание песен в исполнении 
фольклорных ансамблей. 

4часа 

Хоровая планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы  и их виды 
(смешанные) женские, мужские, детские, 
академические, народные (церковные). 
Накопление хорового репертуара. 
Совершенствование музыкально – 
исполнительской культуры. 
О.в.д. слушание произведений в исполнении 
хоровых коллективах. Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии  имени 
А.Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п\у 
Свешникова, Государственного  академического 
народного хора им. М.Е, Пятницкого, Болшого 
детского хора имени В.С. Попова и др. исполнение 

4часа. 
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хоровых произведений классической и 
современной музыки. 

Мир оркестра. Симфонический оркестр. Формирование знаний об 
основных группах симфонического оркестра: виды 
инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты 
для солирующего инструмента и оркестра. 
О.в.д. музыкальная викторина «Угадай 
инструмент». Слушание фрагментов мировой 
классики с яркой оркестровкой в исполнении 
выдающихся музыкантов – исполнителей, 
исполнительских коллективов. 
Исполнение инструментальных миниатюр «соло – 
тутти» оркестром элементарных инструментов. 
Исполнение песен в сопровождении оркестра 
элементарного музицирования.  

5часов. 

Музыкальная 
грамота. 

«Музыкальный цветок». Два брата Лада. 
Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха» - 
разучивание. Пение мажорного и минорного 
звукоряда 
 

3часа 

Формы и жанры в 
музыке. 

Двухчастные и трехчастные формы произведения. 
форма «Рондо». 
О.в.д. Слушание произведений написанных в 
разных формах и жанрах. Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пъес – 
сценок, пьес – портретов и др. Формы «Рондо» и 
вариаций в музыкально – ритмических играх и 
упражнениях. Исполнение хоровых произведений в 
форме «Рондо». Сочинение и исполнение на 
элементарных инструментах пьес в различных 
жанрах и формах.  

3часа 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное, 
инструментальное). Творческое соревнование. 
О.в.д.  разучивание песен к праздникам (Новый год, 
День Защитников Отечества.8 марта, годовой круг 
календарных праздников и другие). Музыкальные 

4 часа 



 

139 
 

139 

викторины, командные соревнования. исполнение 
песен. 
Соревнование солистов и оркестра. 

Музыкально – 
театрализованное 
представление. 

Музыкально – театрализованное представление как 
итог усвоения. 
О.в.д.  подготовка и разыгрывание сказок, 
постановок. Например, «Моя Родина», «Широка 
страна моя родная», «Мир природы» и др. 
Совместная деятельность педагогов, родителей. 

4часа 

 Всего 34часа.  
 
4 класс 

Тема. Содержание. Основные виды деятельности. Кол.
часо
в. 

Песни 
народов 
мира. 

Песня как отражение истории культуры и быта различных 
народов мира. Образное и жанровое содержание, 
структурные. Мелодические и ритмические особенности 
песен народов мира. 
О.в.д. Слушание и исполнение песен народов мира, 
доступных по сложности и содержанию.  Исполнение 
песен с различными типами движений. 

3час
а 

Музыкальна
я грамота. 

Чтение и пение по нотам. Интервалы. Средства 
музыкальной выразительности. 
О.в.д.  применение знаний в исполнительской 
деятельности (оркестровка, сочинение мелодий на 
заданный текст, составление (сочинение) маленьких 
произведений по графическим рисункам) «Музыкальный 
цветок».   Загадки на знание музыкальных терминов. 

2час
а 

Оркестровая 
музыка. 

Виды оркестров: симфонический, камерный, народный, 
эстрадный, джазовый, духовой.  Формирование знаний об 
основных группах, особенностей и тембров 
инструментов. Электронные инструменты. 
О.в.д.  Слушание и сравнение оркестровых особенностей 
произведений для симфонического, камерного, оркестров.  
Духовой оркестр – песни военных лет, народный – 

3час
а 
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русские народные песни. Инструменты и их тембровые 
различия.  

Музыкально 
– 
сценические 
жанры. 

Балет. Опера. Мюзикл. Особенности музыкального жанра. 
О.в.д.  Слушание и просмотр фрагментов. Анализ и 
сравнение музыкально – сценических жанров. Воспитание 
выдержки, терпения, сценического мастерства, работа над 
художественным исполнением. 

5 
часо
в 

Музыка 
кино. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и 
музыки в мультфильмах. Информация о композиторах, 
сочиняющих музыку для детских фильмов и 
мульфильмов. 
О.в.д. просмотр фрагментов. Анализ эмоционально – 
образного содержания музыкальных произведений. 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. 
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов 
песен.  

6 
часо
в 

Учимся, 
играя. 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, 
импровизации, конкурсы, соревнования по классам. 
О.в.д. Проверка  в игровой форме результатов: умения 
ориентироваться в простом музыкальном тексте, 
сформированности  знаний о музыкальных терминах и 
понятий, накопление музыкальных впечатлений, 
начальные творческие навыки, импровизация на основе 
заданных звуковых моделей, исполнение изученных 
песен. 

2 
часа 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное, 
инструментальное). Творческое соревнование. 
О.в.д.  разучивание песен к праздникам (Новый год, День 
Защитников Отечества.8 марта, годовой круг 
календарных праздников и другие). Составление 
программ концерта. Музыкальные викторины, командные 
соревнования, исполнение песен и танцевальных 
композиций. Игра на д.м.и. Соревнование солистов и 
оркестра. 

5 
часо
в 
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Музыкально 
– 
театрализов
анные 
представлен
ия. 

Музыкально – театрализованное представление как итог 
усвоения. 
О.в.д.  Подготовка и разыгрывание музыкально 
театрализованных постановок, драматизации сказок, 
стихотворных , фрагментов кинофильмов и др. 
Совместная деятельность педагогов, родителей. 

6 
часо
в 

 Всего 34часа.  
5  класс 

Тема. Содержание. Основные виды деятельности. Кол.
часо
в. 

Песни 
народов 
мира. 

Песня как отражение истории культуры и быта различных 
народов мира. Образное и жанровое содержание, 
структурные. Мелодические и ритмические особенности 
песен народов мира. 
О.в.д. Слушание и исполнение песен народов мира, 
доступных по сложности и содержанию.  Исполнение 
песен с различными типами движений. 

3 
часа 

Музыкальна
я грамота. 

Чтение и пение по нотам. Интервалы. Средства 
музыкальной выразительности. 
О.в.д.  применение знаний в исполнительской 
деятельности (оркестровка, сочинение мелодий на 
заданный текст, составление (сочинение) маленьких 
произведений по графическим рисункам) «Музыкальный 
цветок».   Загадки на знание музыкальных терминов. 

2час
а 

Оркестровая 
музыка. 

Виды оркестров: симфонический, камерный, народный, 
эстрадный, джазовый, духовой.  Формирование знаний об 
основных группах, особенностей и тембров 
инструментов. Электронные инструменты. 
О.в.д.  Слушание и сравнение оркестровых особенностей 
произведений для симфонического, камерного, оркестров.  
Духовой оркестр – песни военных лет, народный – 
русские народные песни. Инструменты и их тембровые 
различия.  

3час
а 

Музыкально 
– 

Балет. Опера. Мюзикл. Особенности музыкального жанра. 5час
ов 
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сценические 
жанры. 

О.в.д.  Слушание и просмотр фрагментов. Анализ и 
сравнение музыкально – сценических жанров. Воспитание 
выдержки, терпения, сценического мастерства, работа над 
художественным исполнением. 

Музыка 
кино. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и 
музыки в мультфильмах. Информация о композиторах, 
сочиняющих музыку для детских фильмов и 
мульфильмов. 
О.в.д. просмотр фрагментов. Анализ эмоционально – 
образного содержания музыкальных произведений. 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. 
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов 
песен.  

6час
ов 

Учимся, 
играя. 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, 
импровизации, конкурсы, соревнования по классам. 
О.в.д. Проверка  в игровой форме результатов: умения 
ориентироваться в простом музыкальном тексте, 
сформированности  знаний о музыкальных терминах и 
понятий, накопление музыкальных впечатлений, 
начальные творческие навыки, импровизация на основе 
заданных звуковых моделей, исполнение изученных 
песен. 

2час
а 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное, 
инструментальное). Творческое соревнование. 
О.в.д.  разучивание песен к праздникам (Новый год, День 
Защитников Отечества.8 марта, годовой круг 
календарных праздников и другие). Составление 
программ концерта. Музыкальные викторины, командные 
соревнования, исполнение песен и танцевальных 
композиций. Игра на д.м.и. Соревнование солистов и 
оркестра. 

5час
ов 

Музыкально 
– 
театрализов
анные 

Музыкально – театрализованное представление как итог 
усвоения. 
О.в.д.  Подготовка и разыгрывание музыкально 
театрализованных постановок, драматизации сказок, 

6час
ов 
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представлен
ия. 

стихотворных , фрагментов кинофильмов и др. 
Совместная деятельность педагогов, родителей. 

 Всего 34часа.  
 

Ресурсное обеспечение: 
Материально-техническое: 
• учебный кабинет; парты, стулья; 
• интерактивная доска, проектор; 
• принтер; сканер; 
• музыкальный центр, микрофоны; 
• звукоусиливающая аппаратура; 
• использование сети Интернет; 
• фотоаппарат, видеокамера; 
• фонд школьной библиотеки; 
•  аудиотека, видеотека; 
• музыкальные инструменты; 
• наглядные демонстрационные пособия; 
•  материальная база для создания костюмов и декораций. 
Кадровое: 
• администрация; 
• педагог дополнительного образования; 
• учитель музыки, ИЗО; 
• музыкальный работник. 
Список литературы: 

• Мир увлекательных занятий. А.И.Буренина. СПб, 1999 г. 
• Ритмические упражнения, хореография и игры. Г.А.Колодницкий, 
В.С.Кузнецов. Методическое пособие. «Дрофа»,2003 г 
• Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева идр. Детский музыкальный театр. 
Программы, разработки занятий. Волгоград, «Учитель», 2008. 
• Л.Ю. Субботина. Развитие воображения у детей. Ярославль, 1996 

Интернет ресурсы: 
•  dslib.net -  формирование чувства ритма у детей с нарушением слуха 

http://dslib.net/
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•   dlyamam-i-detok.ru/razvitie. – развитие музыкальных способностей 
детей 
•   kontrolnaja.ru/dir/pedagogika/...- комплекс игр по развитию наглядно-
образного мышления у  детей с нарушением слуха 
 

4. Организационный раздел. 
 

4.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – 
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС), федеральной адаптированной основной 
общеобразовательной программы, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 
классам (годам обучения).  

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 
РФ в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 
требований ФГОС начального общего образования для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся и выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов, 
в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных слабослышащих обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные 
отклонения в развитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), 
дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) 
инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

Учебный план начального общего образования и план специальных 
коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

http://dlyamam-i-detok.ru/razvitie-muzykalnyx-sposobnostej-u-detej-prezentaciya-muzykalnye-skazki/
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организационными механизмами реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью к продолжению образования в последующие годы; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с нарушенным слухом в соответствии 
с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося 
и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 
деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области 
(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: 
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом; 
внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 
обеспечивающую личностное развитие обучающихся с нарушенным слухом; 
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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", "Развитие познавательной 
сферы", которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе 
освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 
допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 
данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 
деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область должно 
быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 
предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, 
обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут, в 1-ом классе (в том 
числе дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 
10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 
классе (в том числе дополнительном) - 35 минут, со 2-го класса - 40 минут. 
Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 40 
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. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 
деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов 
в неделю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения 
на уровне начального общего образования) и определяется приказом 
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образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 
требований). 

 
Учебный план для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3). 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I 
доп. 

I II III IV V  

Обязательная часть 

Язык и 
речевая 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

практика Чтение и 
развитие речи 

- - 4 4 4 4 16 

 Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 
 Предметно-

практическое 
обучение 

2 - - - - - 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 24 
Естествознан
ие 

Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий 
мир 

- - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительн
ое искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Ручной труд - 2 1 1 1 1 6 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 
Часть, формируемая - - 2 2 2 2 8 
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участниками образовательных 
отношений 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность: 
коррекционные курсы; 
занятия по различным 
направлениям внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционные курсы  

Коррекционно-развивающая 
область, из них: 6 6 6 6 5 5 34 

Формирование речевого слуха 
и произносительной стороны 
речи (индивидуальные 
занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия) 2 2 2 1 - - 7 

Развитие слухового 
восприятия и техника речи 
(фронтальные занятия) 

1 
1 1 - - - 3 

Социально-бытовая 
ориентировка (фронтальные 
занятия) 

- 
- - 2 2 2 6 

Развитие познавательной 
сферы (индивидуальные 
занятия) 

2 
2 2 2 2 2 12 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям 
внеурочной деятельности 

2 2 2 2 3 3 14 

Всего 31 31 33 33 33 33 194 
 
На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого 
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слуха и произносительной стороны речи, а также на дополнительные 
коррекционные занятия "Развитие познавательной сферы" количество часов в 
неделю указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка 
на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы 
должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 
обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с 
учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

По АООП НОО (вариант 2.3.) слабослышащие и позднооглохшие 
школьники с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обучаются в условиях специального малокомплектного класса для 
детей со сходным состоянием здоровья по слуху и сходными образовательными 
потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать 5 
детей. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.3.). На ступени начального образования предметная 
область «Речь и речевая практика» представлена учебными предметами «Русский 
язык», «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-практическое обучение». 
Учебный предмет «Русский язык» включает набор предметов: «Обучение 
грамоте», «Формирование грамматического строя речи». 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», 
«Развитие речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего 
образования, коррекцию и формирование грамматического строя речи, 
способствуют развитию словесной речи (в письменной и устной форме). 
Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 
деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 
основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 
преобразованию и применению новых знаний.  

В предметной области «Язык и речевая практика» в 1-м дополнительном 
классе особое место занимает специальный интегративный коррекционный 
предмет «Предметно-практическое обучение», который сочетает в себе 
компетенции двух предметных областей – филологии и технологии. Учебный 
предмет «Предметно-практическое обучение» направлен на формирование 
житейских понятий, развитие мышления, разговорной и монологической речи в 
устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической 
деятельности, формирование рудовых умений и навыков, включая умение 
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работать в коллективе и целенаправленное воспитание школьников. 
Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает активное 
овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками.  

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает 
реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической 
деятельностью обучающихся, с целенаправленным  обучением разговорной и 
монологической  (устной и письменной) речи. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, входящих 
в «Русский язык» («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя 
речи»), а также учебных предметов «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-
практическое обучение» может корректироваться в рамках предметной области 
«Язык и речевая практика» с учётом психофизических особенностей 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. 

 Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает 
активное овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками. 

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 
индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи; по развитию познавательных 
процессов; фронтальными занятиями по развитию слухового восприятии и 
технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и занятиями по социально-
бытовой ориентировке. Эти занятия способствуют преодолению нарушений в 
развитии обучающихся, достижению предметных, социальных и 
коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим 
образованием (вариант 2.3). Часы коррекционно-развивающей области 
обязательны и проводятся в течение всего учебного дня.  

 
Календарный учебный график. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу 
возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 
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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 дополнительного и 1 - 5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного и 1 - 5 классов); 
по окончании 2 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 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного и 1 - 5 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 
минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут. 

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 дополнительного и 1-х классов - не должен 
превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; 

для обучающихся со 2 класса - 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 
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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 учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 
этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 
региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 
и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 
организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 
4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 
Организация создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов освоения 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО; выявления и 
развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования; 
учета особых образовательных потребностей – общих  для всех обучающихся 
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с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и 
социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не 
имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в 
разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри 
организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей (законных 
представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 
в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 
эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 
части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой деятельности организации и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации; использования в 
образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания 
АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей 
субъекта Российской Федерации; эффективного управления организацией с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 
каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 
возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе 
реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или 
постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

Кадровые условия 
Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствую-
щей должности. 
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Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, реализующейся в условиях обучения в 
отдельных классах соответствуют требованиям к кадровому обеспечению АООП 
НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующейся в 
условиях отдельных образовательных организаций (вариант 2.3). 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учитель начальных классов имеют 
высшее профессиональное педагогическое образование в области 
сурдопедагогики по специальности «Сурдопедагогика» с получением 
квалификации «Учитель-сурдопедагог». 

Учитель музыкально-ритмических занятий имеет высшее музыкально–
педагогическое образование с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки по направлению «Сурдопедагогика». 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП НОО, имеют 
высшее и среднее профессиональное образование по педагогическим 
специальностям, прошедшие переподготовки квалификации в области 
сурдопедагогики, подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования, 
учитель физической культуры, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 
иметь удостоверение о профессиональной переподготовке в области 
сурдопедагогики установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 
высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение 
о повышении квалификации в области сурдопедагогики установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен 
иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 
профессиональной переподготовке по соответствующей программе 
установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.) образовательная организация 
может временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), 
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который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти 
соответствующую программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Образовательная организация также имеет право включать в штатное 
расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию в 
обслуживании электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) в рамках сетевого взаимодействия 
при необходимости организованы консультации специалистов медицинских и 
других организаций, которые не включены в штатное расписание 
образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, 
офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 
кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений 
и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 
сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 
обучающихся.  

В реализации АООП НОО участвуют работники организации, 
осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучения и воспитания. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 
НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется 
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 
материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 
АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 
в организации. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 
НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание  государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 
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консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 
реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается 
то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 
фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 
количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 
обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
НЗ i

очр 
_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются 
по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 
НЗ i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 
формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 
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том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств 
(в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 
действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся: 

реализация АООП начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся может определяться по формуле: 
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НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги по предоставлению начального общего образования 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимся; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 
НЗ j

отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 
кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади 
здания, в котором расположена образовательная организация, года его 
постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 
исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 
содержание имущества); 
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НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 
(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ j

тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 
АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 
ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 
случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 
себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
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Материально-технические условия – общие характеристики инфра-
структуры, включая параметры информационно-образовательной среды 
общеобразовательной организации. Материально-техническое обеспечение 
школьного образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
отвечают их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения процесса образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся отражена специфика к: 

•  организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся; 

•  организации временного режима обучения; 
•  техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка к образованию; 
•  техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты 
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей; 

•  обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

•  специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 
потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех 
участников процесса образования. Это необходимостью дифференциации и 
индивидуализации процесса образования обучающихся с нарушением слуха. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 
процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике 
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребёнка с нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. В случае 
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необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 
полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-
правовую базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, 
инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. 
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Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   предусматриваются 
определенные формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие 
особенности и возможности обучающихся. Это требует координации действий, 
обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, 
работающих как со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и 
с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других специалистов 
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства. Материально-технические 
условия реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2)   соблюдение: 
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санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
 Материально-техническая база реализации АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации и 
их оборудование); 

• зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 
для активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-
ритмических занятий, лечебной физкультуре; 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-
развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, 
педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 
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• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 
оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового 
обучения); 

• помещениям для медицинского персонала; 
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
носители цифровой информации). 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на 
ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников 
(поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе 
специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 
художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов;  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с нарушением слуха, является: 
- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц 

на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и 
учебных классов; 

- использование современной электроакустической, в том числе 
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 
происходящее на расстоянии – системы проецирование на большой экран); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

- обеспечение беспроводным оборудование (на радиопринципе или 
инфракрасном излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами или 
кохлеарными имплантами (или кохлеарным имплантом и  индивидуальным 
слуховым аппаратом) с учётом медицинских показаний.  

При обучении по АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие 
школьники обучаются в условиях специального малокомплектного класса для 
детей со сходным состоянием слуха и сходными образовательными 
потребностями. Наполняемость специального класса не может превышать в I 
отделении 8 детей; во II отделении – 6 детей. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших 
дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 
программы с 1 класса, предусматривается первый дополнительный класс.  
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Специальный класс организуется при образовательной организации, 
реализующей АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
или другой образовательной организации при обязательном соблюдении всего 
комплекса условий и необходимого ресурсного обеспечения, приведенных в 
данном варианте Стандарте. 

Обучающимся с нарушением слуха предоставлена возможность 
проживания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае удаленности общеобразовательной организации от места жительства 
ребенка.  

Образовательная организация содержит оборудованные комфортные 
помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной 
работы и индивидуальной работы  по развитию слухового восприятия и 
обучению произношения, кабинеты психологов, кабинет информатики, спальни, 
столовую, спортивный зал, санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 
фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 
произносительной стороны речи, для музыкально – ритмических занятий 
оборудованы  звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным 
аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей 
слухоречевому развитию обучающихся; в образовательной организации имеется  
прибор для исследования слуха  - тональный аудиометр.  

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 
слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными 
слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя 
кохлеарными имплантами (с учётом медицинских показаний); в процессе 
учебной и внеучебной деятельности используется беспроводная аппаратура, 
например, FM- система. Предусматривается бережное отношение детей и 
взрослых к индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам. 

В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения 
FM –систем, зарядных устройств, батареек, а также специальные места для 
хранения индивидуальных слуховых аппаратов и др.  

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места 
для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения, 
предусматриваются места для отдыха и проведения свободного времени, 
организации других видов деятельности. Для детей с нарушениями ОДА 
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необходима специальная мебель, подобранная с учетом характера и структуры  
двигательного нарушения. 

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут 
быть предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их 
родителей). 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.  

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется 
в первую смену. Продолжительность урока: 1(подготовительный) класс 35мин.; 
2-4 классы от 40 мин. до 45мин. В середине каждого урока  проводится  
физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на 
снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме 
того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения 
и активизации зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе 
освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и 
осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, 
медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра). 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение 
прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации 
проводятся занятия в рамках дополнительного образования. 

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, 
регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 
тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 
поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может быть оборудован 
рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель иметь 
возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 
информатизации общеобразовательной организации, используя видео- и аудио 
технику.  

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, 
чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства 
сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено. На парте ребенка 
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предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, 
используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 
необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя 
класса. 

В образовательных организациях, реализующих АООП 
НОО,  обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 
является расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы дети 
могли всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, 
артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать информацию 
слухозрительно и на слух,  видеть фон за педагогом. 

При организации учебного места учитываются особенности 
психофизического развития обучающегося, состояние  моторики, зрения, 
наличие других дополнительных нарушений. Определение рабочего места в 
классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 
зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-
двигательного аппарата должно быть специально оборудованное место. 

Технические средства обучения, включая специализированные 
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 
особых образовательных потребностей.   Слабослышащие и позднооглохшие 
ученики обеспечены индивидуальной современной электроакустической и 
звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) 
слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами и/или 
кохлеарная имплантация  и/или одновременное пользование имплантом и 
индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом медицинских показаний) 
позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых 
звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро 
находить говорящего.  

К необходимым техническим средствам обучения относятся 
специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные 
на удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся.  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 
инструментам обучения. Освоение АООП НОО (вариант 2.3) осуществляется по 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, с 
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использованием компьютерных инструментов, предназначенных для 
слабослышащих и позднооглохших детей. Образовательная организация 
обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. При 
реализации программы коррекционно  - развивающей области используются 
специальные учебники по развитию слухового восприятия и обучению 
произношению и др.  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 
а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 
литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию адаптированной образовательной программы.  

При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Информационно-образовательная среда образовательной 
организации. Информационно-образовательная среда образовательной 
организации включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 
цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
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обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 
образовательных Программ.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 
процесса и результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования глухих  детей; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие 
образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 
образовательной среды соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
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