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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа глухих  

 обучающихся – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения глухих 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (далее АООП НОО) самостоятельно разрабатывается  

и утверждается ОУ на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

3. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023  

“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

5. Письмо МОиН РФ от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ  

с   1 сентября 2012 года». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 19.03.2024г. № 171 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающиеся 

ФГОС начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования»    

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 01.02.2024 г. № 67 «О внесении 

изменений в некоторые приказы министерства просвещения российской 

федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России  

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20). 

9. Устав ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

АООП НОО ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» глухих обучающихся (вариант 1.2) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия реализации. 

АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих,  

так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных категорий глухих  

обучающихся, получение образования вне зависимости от выраженности и характера 

нарушений слуха, места проживания обучающегося и вида организации. 

Вариант 1.2 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом 
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(слабослышащий, позднооглохший, перенесший операцию кохлеарной имплантации) 

получает образование, в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием нормативно развивающихся 

сверстников в условиях, учитывающих его общие и особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности. 

Вариант 1.2 предполагает реализацию одного варианта учебных планов, 

учитывающих особенности общего и речевого развития обучающихся на начало обучения. 

Вариант 1 рассчитан на пролонгированные сроки обучения на уровне начального общего 

образования - пять лет обучения или шесть лет обучения.  

АООП НОО ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» - нормативный срок обучения 

составляет 5 лет (1-4Д классы). Указанный срок обучения  

во может быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса  

для детей не получивших дошкольного образования. Выбор продолжительности обучения 

(за счет введения первого дополнительного класса) остается за образовательной 

организацией, исходя из возможностей региона к подготовке глухих детей к обучению  

в школе. 

Определение варианта АООП НОО глухих обучающихся осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части 

создания специальных условий получения образования. 

В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3 ФГОС НОО ОВЗ) на момент поступления 

ребёнка в школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 

1.2 ФГОС НОО ОВЗ). В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными   результатами по всем или большинству учебных предметов  

в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) ОУ может перевести обучающегося на обучение по варианту 1.3 ФГОС 

НОО ОВЗ. 

На основе АООП НОО формируется социокультурная и образовательная среда  

в соответствии с общими и особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся. Весь образовательный процесс должен иметь образовательно-

коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного  

и личностно - ориентированного подходов при особом структурировании содержания 

обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, 

формированию (социальной) жизненной компетенции, применении как общих,  

так и специальных методов и приемов обучения, обязательном включении специальных 

предметов коррекционно-развивающего направления. Образовательно – коррекционный 

процесс реализуется в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды, 

предполагающей, в том числе, постоянное использование обучающимися 

звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых аппаратов; 

беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе; стационарной аппаратуры 

коллективного и индивидуального пользования при необходимости с дополнительной 

комплектацией вибротактильными устройствами и др.) 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются  

по завершению обучения на уровне начального общего образования. Получая образование 

на основе АООП НОО глухой обучающий имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Реализация АООП обеспечивает глухим обучающимся уровень начального общего 

образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих 

образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых  

с требованиями ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить 
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образование, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее полной 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

АООП НОО глухих обучающихся реализуется ОУ через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии СП 2.4.3648-20. 

Для обеспечения освоения глухими обучающимися 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). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения 

родителей (законных представителей). 

АООП НОО предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, 

занятиях, во внеурочное время имеет коррекционно – развивающую направленность, 

обязательное включение предметов коррекционно – развивающей области, 

способствующих наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, 

качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Вариант 1.2 предполагает особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи (устной и письменной) 

при использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи; 

введение учебных предметов и коррекционных курсов с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха; исключение учебных предметов 

"Иностранный язык" и "Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого развития 

обучающихся с нарушениями слуха; применение как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения. 

Предусматривается поэтапное развитие у обучающихся с нарушениями слуха 

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

проведение специальной работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи,  

ее произносительной стороны; развитие познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и двигательной сфер, формирование социальных компетенций, включая 

социально-бытовую ориентировку, адекватные отношения с окружающими людьми  

на основе принятых в обществе морально-этических норм; преодоление коммуникативных 

барьеров при взаимодействии обучающихся со слышащими людьми (в знакомых ситуациях 

учебной и внеурочной деятельности, в условиях семейного воспитания), а также с лицами, 

имеющими нарушение слуха; поддержка эмоционально комфортной образовательной 

среды. Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учётом аудиолого-

педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми аппаратами, стационарной 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, беспроводной аппаратурой 

коллективного пользования).  

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, являющейся 

важным структурным компонентом АООП, её реализация в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся  

с нарушениями слуха, их индивидуальных особенностей.  

АООП НОО Вариант 1.2 адресована учителям, обучающимся, родителям (законным 

представителям). 

 Обучающиеся и родители (законные представители) получат информацию:

-об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях ОУ; 

-о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности  ОУ по 
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достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся; о кадровом потенциале ОУ, 

обучающихся и родителей (законных представителей), а также имеющихся возможностей 

для взаимодействия; 

 Педагогические работники получат информацию:

-об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях ОУ; 

-о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной деятельности, 

а также о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за качество 

образования. 

Кроме того, АООП НОО адресована: 

 администрации для:

-координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований  

к результатам реализации АООП НОО глухих обучающихся; 

-создания условий по освоению обучающимися АООП НОО; 

-контроля качества освоения АООП НОО; 

-регулирования взаимоотношений обучающихся, родителей (законных представителей), 

администрации, педагогических работников и других участников) и установления 

взаимодействия между ними; 

 Учредителю и органам управления для: 

-повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом  

и принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса  

и результатов  образовательной деятельности ОУ; 

 Социальным партнерам ОУ для:  

-расширения взаимодействия, интеграции образования и привлечения ресурсов  

в систему образования ОУ; 

 Структурам, представляющим мнение социума для:  

-получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед школой, 

и освещения ее деятельности. 

 

1.2. Структура АООП НОО 

АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО обучающихся  

и составляет: обязательная часть АООП НОО 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 20% от общего объема. 

АООП реализуется 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 начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных  

результатов: 

-рабочие программы учебных предметов  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

-программу коррекционной работы, внеурочной деятельности  

-программу воспитания 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
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результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования.  

Программа формирования УУД содержит: 

-описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память  

и преемственность поколений, единство народов России. 

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; 

-календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий  

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

-систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу формирования АООП НОО глухих (далее вариант 1.2) положены 

следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический  

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской  

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность  

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и  

воспитанников и др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  

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 

обучающихся с нарушением слуха; 

-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 и умений и навыков и отношений, сформированных  
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в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 
-принцип сотрудничества с семьей; 
-принцип здоровьесбережения:  

-при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами  

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: кондуктивные 

нарушения, носящие временный характер; необратимые сенсоневральные поражения 

внутреннего уха; смешанные нарушения, при которых отмечаются как необратимое 

сенсоневральное поражение внутреннего уха, так и, как правило, обратимое 

нарушение в наружном или среднем ухе. К категории детей с нарушениями слуха 

относятся дети со стойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой 

функции, при котором нормальное речевое общение с окружающими затруднено  

или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего 

и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. На практике 

в качестве инструмента дифференциации специалистами используются несколько 

классификаций, выполненных по разным основаниям: 

-аудиолого–педагогическая классификация Л.В.Неймана 

-международная аудиологическая классификация Wilson J. 

-психолого–педагогическая классификация Р.М.Боскис 

По классификации Л.В. Неймана дети с нарушениями слуха делятся  

в зависимости от средней величины потери слуха на две подкатегории: слабослышащие 

и глухие. Каждая подкатегория также неоднородна.По классификации Л.В Неймана 

различают три степени тугоухости, основаниями служат средняя потеря слуха  

в диапазоне (500-4000 Гц) и условия разборчивого восприятия речи. 

Степень тугоухости Средняя потеря слуха  

в дБ (500-4000 Гц) 

Условия разборчивого восприятия 

речи 

I степень Снижение слуха в 

речевом диапазоне не 

превышает 50 дБ, 

восприятие частот в 
пределах 125-8000Гц 

Речь разговорной громкости -  

на расстоянии не менее 1 м, шепот – 

 у ушной раковины и далее 
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II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости -

 на расстоянии 0,5-1 м, шепот – нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная 

раковина – 0,5 метра, шепот – нет 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ 

(как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и  

2000 Гц). 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням 

в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени  

(26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость 

IV степени (более 90 дБ). 

К категории глухих относятся лица со стойким двусторонним нарушением слуха, 

при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) глухоте 

естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной 

систематической психолого-педагогической помощи весь дальнейший путь 

психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно ограничивается 

социальная адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих обучающихся достигается 

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

и комплексном психолого-педагогическом сопровождении сразу после установления 

диагноза, обеспечении качественного образования на всех его уровнях с учетом структуры 

нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося. 

Глухие обучающиеся неоднородная по составу группа, включающая:  

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

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

психолого-педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, имеют 

положительный опыт общения со слышащими обучающимися, могут при специальной 

психолого-педагогической помощи получать образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием слышащих обучающихся, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки по АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.1); 

-глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям  

с образованием слышащих обучающихся, но в пролонгированные календарные сроки, в том 

числе обучаясь по АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2), соответствующего 

их возможностям и особым образовательным потребностям; 

-глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с лёгкой умственной  

отсталостью), которые могут получить образование на основе варианта АООП НОО  

для глухих обучающихся (вариант 1.3), соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми 

достижениями глухих обучающихся, не имеющих дополнительные ограничения здоровья; 

также данный вариант может осваиваться глухими обучающимися с ЗПР; 

-глухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), получающих образование на основе 

варианта для глухих обучающихся (вариант 1.4), соответствующего их возможностям и 

особым образовательным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные 

сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 

итоговыми достижениями глухих обучающихся, не имеющих дополнительные 

ограничения здоровья. 

Вариант 1.2 предназначен для образования  

-глухих обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не 

достигают к началу обучения на уровне начального общего образования уровня развития 
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(в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их 

общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), социальными компетенциями;  
 

1.5. Особые образовательные потребности глухих обучающихся.  

В структуру особых образовательных потребностей глухих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с нарушениями 

слуха. 

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды,  

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов;  

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, так и через 

специальные курсы по программе коррекционной работы; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учётом возможностей  

и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, 

специальной психолого-педагогической поддержки семье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся  

с нарушениями слуха, относятся: 

1) увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО;  

2) обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 

активного сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, в том числе имеющими нормальный слух; 

3) постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счёт привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

4) учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений;  

5) преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с обучающимся и его социокультурным окружением; 

6) обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации  

и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

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

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений;  

в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей;  

в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 
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7) целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование у обучающихся умений использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания); 

применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, 

устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных микрогрупп глухих 

обучающихся, обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных 

навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

8) использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе применение 

русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 

слуха); 

9) использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования в ходе всего образовательно-коррекционного процесса с учётом аудиолого-

педагогических рекомендаций; 

10) осуществление систематической специальной (коррекционной) работы  

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

ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, коллективной звукоусиливающей аппаратурой 

(стационарной или беспроводной), стационарной аппаратурой индивидуального 

пользования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

11) при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих обучающихся 

проведение систематической специальной психолого-педагогической работы  

по их коррекции; 

12) оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 

1.2). 

Наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

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

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности глухих 

обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ - с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
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планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

II. Целевой раздел 

II.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, сохранение и укрепление  

их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие глухих обучающихся; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место  

у глухих обучающихся; 

-создание условий, обеспечивающих обучающемуся достижение планируемых 

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

-минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НООдля глухих; 

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей глухих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том 

числе со слышащими сверстниками), организацию общественно полезной деятельности;  

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании  

и развитии внутришкольной среды; 

-целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

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

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 

более полноценного формирования личности, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в общество; 

-развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

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

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

 

II.2.Планируемые результаты освоения глуххими обучающимися АООП НОО 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

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

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности глухих 

обучающихся учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

II.3. Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО: 

-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;

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным  

и духовным ценностям;

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,  

о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы;  

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms- сообщение и другие);

-овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся  

и развивающемся мире;

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться  

в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами  

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

числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности);

-развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц  

с  нарушениями слуха.



II.4. Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,  
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и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи  

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

-активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание  

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  

формах;

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых  

и социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков 

людей, излагать свое мнение;

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль  

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  поведение 

окружающих;

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и  других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.
 

II.5. Предметные результаты 

(планируются с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся): 

Предметная обаласть «Филология (Язык и речевая практика)»  
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Учебный предмет «Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи», «Грамматика»)» 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-знание основных речевых форм и правил их применения; 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 

-умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого 

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

слабослышащий, глухой); 

-овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями 

(с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

-сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 

-овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения; 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием  

средств устной выразительности речи; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,  

изучающее, выборочное, поисковое); 

-сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание  

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

-овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 

Учебный предмет «Развитие речи» 

-овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет (с  

учётом особенностей речевого развития слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся); 

-сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

-сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми  и 

сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и 

незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения;  

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); 

-овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

-овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую 

информацию из общения, соотносить его цель и результат (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся). 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» 
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-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- 

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи 

(в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

-овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним; 

-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. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика»: 

-использование начальных математических знаний для решения практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

-овладение основами словесно-логического мышления, математической речи  

(с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

-овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом 

реализации произносительных возможностей и самостоятельно использовать), 

необходимой для освоения содержания курса; 

-сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать  

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,  распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками  

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающем миром, Окружающий мир» 

-овладение представлением об окружающем мире; 

-овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные  

и пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы  

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи  

в окружающем мире. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

-сформированность первоначальных представлений о светской этике,  

о традиционных религиях; 

-осознание ценности человеческой жизни; 

-употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях  

(с учётом  особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся); 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

 

Предметная область Искусство. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

-сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

-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 учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации  

и пр.) 

 

Предметная область «Труд (технология)» 

Учебные предмет «Труд (технология)» 

-приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

-сформированность представлений о свойствах материалов; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов;  

усвоение правил техники безопасности; 

-сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических 

задач; 

-сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных умений использования основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с простыми 

информационными объектами; освоение элементарных приёмов поиска информации и 

использования электронных образовательных ресурсов. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» 

-сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития; 

-сформированность 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. 

 

Коррекционно-развивающая область 

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (Индивидуальные занятия) 

-восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата  

и кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомого  
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и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

разговорного и учебно – делового характера; 

-различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого  

в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний); 

-восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих  

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

-умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

-умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении  

в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания; 

-умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом 

восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст; 

-воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу,  

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной  

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи; 

-правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

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

-сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать  

в устной коммуникации. 

 

Учебный предмет «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия) 

-сформированность умения в словесной форме определять характер, жанр, доступные 

средства музыкальной выразительности в прослушиваемых произведениях классической и 

современной музыки; 

-понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

-знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия  

музыкальных инструментов; 

-эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами 

музыкально – пластической импровизации; 

-эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

-эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне,  

исполняемой учителем; 

-владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально – 

ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и 

естественным воспроизведением при реализации произносительных возможностей. 

 

Учебный предмет «Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные 

занятия) 

-различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

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

-восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении  

на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

-восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи; 

-знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной 

речи сформированных речевых навыков; 

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 и др., шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; различения и опознавания 

разговора и пения, мужского и женского голоса; 

-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 детьми и взрослыми. 
 

II.6. Система оценки достижения глухими  обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Результаты начального образования глухого ребёнка, обучающегося в соответствии  

с АООП НОО, оцениваются по его завершении. Стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку  

у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – темп 

освоения содержания образования. 

Задачи системы оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО: 

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 универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,  

освоивших адаптированную основную общеобразовательную 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 

семьей и ОУ. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего  
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образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении к ОУ, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем  

и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»  

как пример для подражания;

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за  

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь  

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов  

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам  

других людей;

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть  

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и  

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

-знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы;

-развития у ребенка адекватных представлений о его собственных возможностях  

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать  

в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий 

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

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

-овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической 

среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка 

внятной, членораздельной, достаточно естественной речи);

-дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной 

организации;

-осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей;

-сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности.

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют 

основу этой группы результатов по отношению к глухим обучающимся. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать  

в соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические 

задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-

развивающей области), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Оценка личностных результатов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся производится согласно Положению об оценки личностных, метапредметных,  

предметных результатов обучающихся. Положение включает полный перечень 
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личностных результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; систему балльной оценки 

результатов; документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность  

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД),  

т.е. таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые  

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: способность 

обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению  

к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,  

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

-достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться  

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам  

и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод  

о сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы  

с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
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результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Подход  

к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения по АООП 

НОО, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки  предметных результатов 

служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

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

разрабатывает собственную программу оценки предметных результатов данной группы  

с учетом типологических и индивидуальных особенностей слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

-полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень этих результатов может 

быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

-перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

-систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 

-документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, "Карта индивидуальных достижений обучающегося");  

-материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

-локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Программа оценки предметных результатов является Приложением к АООП ГБОУ 

«Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями» и имеет 

статус самостоятельного документа. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 

требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших  

обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

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

разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); специальную 

психолого- педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо 

обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и  в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии 

знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих организацию его ответа, 

без заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

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. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов  

по предметам коррекционно – развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих  

и позднооглохших детей проводится не реже двух раз в учебный год (как правило, в начале 

и конце учебного года); может быть проведен в другие сроки (не дожидаясь окончания 

полугодия) при достижении учеником планируемых результатов обучения. Кроме этого  

в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится аналитическая 

проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием музыкально – 

ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний 
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и техники речи проводится в конце каждой четверти. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха  

и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи  

анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администрацией  

ОУ. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого  

обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития 

ученика доводится до сведения родителей (законных представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода 

обучения в ОУ («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» 

представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка  

с нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов 

учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований  

учителем-дефектологом. 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные 

(коррекционные) предметы - «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи», «Музыкально – ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника 

речи», совместно с учителем класса составляется характеристика каждого ученика, 

отражающая результаты контрольных  проверок и анализ динамики развития речевого 

слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний, включая музыку, а также анализ особенностей освоения 

обучающимся программными требованиями. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности ОУ (в ходе 

аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом результатов 

мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней, 

где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий  

о положительной динамике обучающихся. 

 

III. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Овладение ребенком с нарушением слуха УУД означает формирование «умения 

учиться», т.е. способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и  

умений, и его коммуникативную компетентность с учетом психофизических особенностей 

и индивидуальных способностей развития. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 

сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 

предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 

характеристику познавательному процессу. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

-личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 

внутреннюю позицию;

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 

адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),

-познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково- 

символические средств), логические, связанные с общими приемами решения 
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проблемы;

-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности (способность 

принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия и т.д.).

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 

-определить ценностные ориентиры начального общего образования;

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и  определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

III.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования  

при получении НОО 

Разделы программы: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

-отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

-доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

-уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива  

и стремление следовать им; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

 так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 



26 
 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы  

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

III.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной  

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный  моральный 

выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся:  

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже  

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом  

конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик;

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 
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универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ  

и источников информации;

-структурирование знаний;

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной  

и письменной  форме;

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  

от конкретных условий;

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения  

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

-подведение под понятие, выведение следствий;

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

-доказательство;

-выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы;

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие  

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-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;
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-управление поведением партнера — 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.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,  

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и  общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»   

как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 
К

л
ас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 Ученик обладает установкой Ученик способен к волевым Ученик проявляет Ученик овладевает основными 
 положительного отношения к миру, усилиям, может следовать любознательность задает культурными способами 
 к разным видам труда, другим социальным нормам   поведения   и вопросы взрослым и сверстникам деятельности, проявляет 
 людям и самому себе; обладает правилам в разных видах интересуется причинно- инициативу и самостоятельность 
 чувством собственного деятельности, во взаимоотношениях следственными связями, в разных видах деятельности – 
 достоинства; со взрослыми и сверстниками может пытается самостоятельно игре, общении, познавательно- 
 активно взаимодействует со соблюдать правила безопасного придумывать объяснения исследовательской деятельности, 
 сверстниками и взрослыми, поведения и   личной   гигиены.   У явлениям конструировании и др.; способен 
 участвует в совместных играх; ученика развита крупная и мелкая природы и поступкам людей; выбирать себе род занятий 
 способен договариваться, учитывать моторика, может контролировать склонен наблюдать, участников по совместной 
 интересы и чувства других, свои движения и управлять ими экспериментировать. Обладает деятельности. 
 сопереживать неудачам и  начальными знаниями о себе, Владеет устной речью на 
 радоваться успехам других,  o природном и социальном мире, достаточном уровне, может 
 адекватно проявляет свои чувства, в  в котором он живет; знаком с выражать свои мысли желания, 
 том числе чувство веры   в себя,  произведениями детской используя речь для выражения 
 старается разрешать конфликты.  литературы, обладает своих чувств, построения 
   элементарными представлениями речевого высказывания в 
   из области живой природы, ситуации общения,   у   ученика 
   естествознания, математики, и складываются предпосылки 
   т.п.; способен к принятию грамотности. 
   собственных решений опираясь  

   на свои знания и умения в  

   различных видах деятельности.  

2 Ценить и   принимать   следующие Организовывать свое рабочее место Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге на уроке и 
 базовые ценности: «добро», под руководством учителя. определять умения, которые в жизненных ситуациях. 
 «терпение», «родина», «природа», Определять цель выполнения будут сформированы на основе Отвечать на   вопросы   учителя, 
 «семья». заданий на уроке, во внеурочной изучения данного раздела. товарищей по классу. 
 Уважение к своей семье, к своим деятельности, в жизненных Отвечать на   простые   вопросы Соблюдать простейшие нормы 
 родственникам, любовь к ситуациях под руководством учителя, находить нужную речевого этикета: здороваться, 
 родителям. учителя. информацию в учебнике. прощаться, благодарить. 
 Освоить роли ученика; Определять план выполнения Сравнивать предметы, объекты: Слушать и понимать речь других. 
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 формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
Использовать в своей деятельности 
простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты 
на основе существенных 
признаков. 
Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

Участвовать в паре. 

3 Ценить и принимать следующие Самостоятельно организовывать Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 
 базовые ценности: «добро», свое рабочее место. определять умения, которые понимать других, высказывать 
 «терпение», «родина», «природа», Следовать режиму организации будут сформированы на основе свою точку зрения на события, 
 «семья», «мир», «настоящий друг». учебной и внеучебной деятельности. изучения данного раздела; поступки. Оформлять свои мысли 
 Уважение к своему народу, к своей Определять цель учебной определять круг своего незнания. в устной и письменной речи с 
 родине. деятельности с помощью учителя и Отвечать на простые и сложные учетом своих учебных и 
 Освоение личностного смысла самостоятельно. вопросы учителя, самим задавать жизненных речевых ситуаций. 
 учения, желания учиться. Определять план выполнения вопросы, находить нужную Читать вслух и про себя тексты 
 Оценка жизненных ситуаций и заданий на уроках, внеурочной информацию в учебнике. учебников, других 
 поступков героев художественных деятельности, жизненных ситуациях Сравнивать и группировать художественных и научно- 
 текстов с точки зрения под руководством учителя. предметы, объекты по популярных книг, понимать 
 общечеловеческих норм Соотносить выполненное задание с нескольким основаниям; прочитанное. 
  образцом, предложенным учителем. находить закономерности; Выполняя различные роли в 
  Использовать в работе простейшие самостоятельно продолжать их по группе, сотрудничать в 
  инструменты и более сложные установленном правилу. совместном решении проблемы 
  приборы (циркуль). Подробно пересказывать (задачи). 
  Корректировать выполнение задания прочитанное или прослушанное;  

  в дальнейшем. составлять простой план.  

  Оценка своего задания по Определять, в каких источниках  

  следующим параметрам: легко можно найти необходимую  

  выполнять, возникли сложности при информацию для выполнения  

  выполнении. задания.  

   Находить необходимую  

   информацию, как в учебнике, так  

   и в словарях в учебнике.  

   Наблюдать и делать  

   самостоятельные простые  

   выводы.  
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4-5 Ценить и принимать следующие Самостоятельно организовывать Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 
 базовые ценности: «добро», свое рабочее место в соответствии с определять умения, которые понимать других, высказывать 
 «терпение», «родина», «природа», целью выполнения заданий. будут сформированы на основе свою точку зрения на события, 
 «семья», «мир», «настоящий друг», Самостоятельно определять изучения данного раздела; поступки. Оформлять свои мысли 
 «справедливость», «желание важность или необходимость определять круг своего незнания; в устной и письменной речи с 
 понимать друг друга», «понимать выполнения различных заданий в планировать свою работу по учетом своих учебных и 
 позицию другого». учебном процессе и жизненных изучению незнакомого материала. жизненных речевых ситуаций. 
 Уважение к своему народу, к другим ситуациях. Самостоятельно предполагать, Читать вслух и про себя тексты 
 народам, терпимость к обычаям и Определять цель учебной какая дополнительная учебников, других 
 традициям других народов. деятельности с помощью и информация буде нужна для художественных и научно- 
 Освоение личностного смысла самостоятельно. изучения незнакомого материала; популярных книг, понимать 
 учения; желания продолжать свою Определять план выполнения отбирать необходимые источники прочитанное. 
 учебу. Оценка жизненных ситуаций заданий на уроках, внеурочной информации среди предложенных Выполняя различные роли в 
 и поступков героев художественных деятельности, жизненных ситуациях учителем словарей, группе, сотрудничать в 
 текстов с точки зрения под руководством учителя. энциклопедий, справочников. совместном решении проблемы 
 общечеловеческих норм, Определять правильность Извлекать информацию, (задачи). 
 нравственных и этических выполненного задания   на   основе представленную в разных формах Отстаивать свою точку зрения, 
 ценностей. сравнения с предыдущими (текст, таблица, схема, экспонат, соблюдая правила речевого 
  заданиями, или на основе различных модель, иллюстрация и др.) этикета. Критично относиться к 
  образцов. Представлять информацию в виде своему мнению. Понимать точку 
  Корректировать выполнение задания текста, таблицы, схемы, в том зрения другого. Участвовать в 
  в соответствии с планом, условиями числе с помощью ИКТ. работе группы, распределять 
  выполнения, результатом действий Анализировать, сравнивать, роли, договариваться друг с 
  на определенном этапе. группировать различные объекты, другом. 
  Использовать в работе литературу, явления, факты.  

  инструменты, приборы.   

  Оценка своего задания по   

  параметрам, заранее   

  представленным.   
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III.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержательными линиями основных  

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин по образовательным  

областям. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение  

в планируемых результатах освоения АООП в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с нарушением слуха. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей;

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов  

и отношений между ними;

-умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы;

Каждый учебный предмет по образовательным областям в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые акценты 
УУД 

Язык. Знание о языке и 
речевая практика 

Математика Естествознание 
Человек 

Личностные жизненное 
самоопределение, 

нравственно-этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно- 
этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 
мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

(общеучебные) 

моделирование

 (перево
д устной речи в письменную), 
смысловое 
 чтение, 
произвольные и осознанные 
устные и письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 
эффективных способов 

решения 
задач 

широкий спектр 

источников 
информации 

Познавательные 
(логические) 

формулирование  
 личных, 
языковых,
 нравственны
х проблем. Самостоятельное 

создание  способов 
решения   проблем 
поискового и
 творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия 

Коммуникативные 
 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Заданные стандартом  

УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного 

процесса с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся. Схема работы над 

формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 
 

III.1.5. Возможности предметного содержания образования для развития универсальных 

учебных действий (УУД) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет  

решает, как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных  

и метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для  

формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных  

универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах  

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как 

формирует представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к устной и письменной речи как показателю общей  культуры  

и гражданской позиции человека. 

Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных 

универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует формированию 

личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается 

возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение  

к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных  

жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД. 

Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных учебных   действий, в первую очередь логических, включая   

и знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

При работе с разными УМК необходимо учитывать, что при изучении практически  всех 

тем можно формировать все универсальные учебные действия одновременно. При этом роль 

каждого раздела из курса математики в начальной школе, роль отдельно взятых уроков,   

их значимость в процессе формирования УУД разная. Большая роль при организации работы   
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по формированию универсальных учебных действий отводится учителю, так как часто материал, 

предлагаемый учебником, необходимо переформулировать, дополнить, найти возможности 

использования его для формирования всех видов универсальных учебных действий. 

В рамках всех образовательных систем у предмета «Математика» есть еще одна важная 

роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет учит читать 

и записывать сведения об окружающем мире на языке математики,  строить цепочки рассуждений 

и использовать их в устной и письменной речи для общения. 

Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря 

этому предмету дается возможность формирования у детей младшего школьного  возраста 

«уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны», «воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует личностному  

развитию ученика. Формируются основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества, 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Учебные предмет «Труд (технология)» способствует, прежде всего, формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путем «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов;  

усвоения правил техники безопасности». 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни  

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует личностному развитию 

детей, обеспечивает у младшего школьника сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности   

в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» дает возможность для развития 

коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме вербального постигают другие 

способы общения. 

Учебный предмет «Физическая культура («Адаптивная физическая культура»)» 

обеспечивает формирование личностных УУД (основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных УУД 

(развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации). 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

-предметное содержание учебных предметов; 

-образовательные технологии; 

-продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

 

III.1.6. Типовые задачи для формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий: 

-участие в проектах 
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-подведение итогов 

-творческие задания 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленнное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений и др. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД  

Методика "Беседа о школе" 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы (глухому ребенку предлагаются 

картинки или фотографии школы, учительницы, класса): 

1) Тебе нравится в школе? (ребенок смотрит на картинку и отвечает, используя мимику  

и жесты) 

2) Что тебе нравится в школе больше всего? Что для тебя самое интересное?  

(Предлагаются картинки с разными видами школьной деятельности и отдыха) 

3) Представь, ты хорошо работал на уроке, учительница хочет тебя наградить за хорошую 

учебу, что  ты выберешь? (Предлагаются картинки с изображением учителя, оценок,  конфетам, 

игрушек, ребенок выбирает что бы он хотел получить в первую очередь от учителя)  

4) Представь, ты можешь учиться дома вместе с мамой, а в школу будешь ходить очень 

редко. Ты согласен? (Предлагаются картинки школы, дома и фотография мамы).  

Методика "Кто я?" 

Каждому учащемуся с полной потерей слуха предлагается нарисовать себя, можно 

несколько вариантов. (Ранее, используя картинки сказочных героев, вспомнить с учеником, кому 

он особенно симпатизирует). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Учащимся предлагаются картинки с изображением самого ученика лично, школы, 

школьных предметов, игрушек, оценок и пр., далее ученику необходимо составить портрет 

хорошего ученика и собрать картинки с содержимым рюкзака, выбрать оценки, которые бы он 

хотел видеть в дневнике и выбрать картинки с "правильными" моделями поведения в его 

понимании. (Необходимо создать образ "Я - хороший ученик") 

Задания на оценку нормы взаимопощи : 

Ребенку с потерей слуха предлагается посмотреть мультфильм о взаимопомощи, например 

Voluunter your time (Трать свое время на добро), важно, чтобы мультфильм был максимально  

без слов и наполнен действиями героев, понятными ребенку определенного возраста,  

не имеющего полноценного словарного запаса. 

Далее обсуждаем с ребенком: 

1) Кто из героев тебе нравится? 

2) Кто по - твоему из героев хороший? 

3) Когда герой поступил неправильно? 

4) Герой понял, что он поступал плохо? 

5) На кого ты хочешь быть похожим (ей)? и т.д. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

-"найди отличия"; 

-"на что похоже?"; 

-поиск лишнего; 

-"лабиринты"; 

-упорядочивание; 

-"цепочки"; 

-хитроумные решения (с картинками); 

-составление схем - опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями. 
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Типовые задачи познавательных УУД 

1 класс 

Предмет: Развитие речи 

Тема: Учебные вещи 

Цель : подобрать к данной схеме слово при выборе из нескольких 

УУД: познавательные: 

а)знаково-символические действия - понимать учебную информацию, 

представленную в знаково-символической форме; 

б)логические действия - анализ объектов с целью выделения признаков  

Форма: фронтальная и индивидуальная 

Описание задания: 

Дана схема двусложного слова. Из нескольких предложенных слов учащиеся  

подбирают к ней подходящее. 

Критерии оценивания: 

- понимание учебной информации, выраженной в символической форме  

(схеме); 

- правильное соотнесение слова со схемой.  

1 класс 

Предмет: Математика 

Тема: Последовательность чисел в натуральном ряду 

 Цель : знать прямой и обратный счет до 10. 

УУД: познавательные знаково-символические действия - понимать учебную 

информацию, представленную в знаково-символической форме; 

Форма: фронтальная и индивидуальная 

Описание задания: 

Перед детьми цепочка чисел от 1 до 10. Надо вставить пропущенные числа . 

Критерии оценивания: 

- правильное соотнесение числа с цифрой; 

- выстраивание правильной последовательности чисел от 1 до 10.  

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Возраст: школьная ступень (7-9 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает 

тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно быстрее. 

Критерии оценивания: 

-количество допущенных при кодировании ошибок; 

-число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

-Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на 

тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на этапе 

самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована. 

-Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.  

Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 

инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера)(интеллектуальный аспект общения) 
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Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенной сказки). 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: 1 класс 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

Метод оценивания - просмотра незавершенной сказки на жестовом языке или сказки без 

слов. 

Описание задания 

Ребенку показывают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают 

показ. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении показа сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

показ сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать  взрослого 

продолжить показ сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и инициативы 

1 низкий – ребенок интереса к показу сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2 средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом смотрит 

развязку; 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый показал сказку до конца. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 "преднамеренные ошибки" 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимокнотроль; 

 "ищу ошибки"; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

1 класс 

Предмет: Предметно-практическое обучение 

Тема: Яблоко (лепка) 

Цель: Развитие умения лепить заданный предмет из целого куска пластилина, отрывая нужный 

кусок. 

УУД регулятивные: работать с материалами и инструментами и организовывать рабочее место; 

принимать цели и включаться в деятельность, соотносить свои действия и их результат  

с заданным образцом. 

Форма: фронтальная. 

Описание задания: Что будем лепить?  Что нам для этого нужно? Какой формы яблоко? Какого 

цвета оно может быть? Что есть у яблока? Будем лепить вместе. Смотрите, как делаю я, и делайте 

точно так же. Сравните своё яблоко с тем, что вы видите. У кого получилось точно так же? У кого 

не так? Что не так? Как можно исправить? 

Критерии оценивания: 

- умение правильно организовать рабочее место; 

-умение работать с пластилином; 

-умение лепить, подражая учителю; 

-умение сравнить полученный результат с предложенным образцом, внести соответствующие 

коррективы. 
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Проба на внимание 

(поиск различий в изображениях) 

Цель: выявление умения на установление сходства и различий. 

Возраст: школьная ступень (7-10 лет). 

Находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения.  

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная и групповая работа.  

Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и показать 

(назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные в 

предъявляемом материале различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подобных 

изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

- определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»;  

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке – от 

«неделимых» до самых крупных. 

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок находит все 

различия. 

Методика «Выкладывание узора из кубиков» 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания 

узора по образцу. 

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по 

результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять пространственный 

анализ и синтез. 

Возраст: 1 класс 

Форма: индивидуальная и групповая работа  

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена вкрасный, белый и красно-белый (по 

диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный 

элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит 

ли с образцом): 

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 

задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 

развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная; 

размер шага ориентировки: 1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - 

блоками;предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть; 

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 
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характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка 

и планирование. 

Исполнительная часть: 

степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в соответствие  

с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - в соответствии  

с планом контроля; 

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 

средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- отсутствует, 2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно;  

не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 

желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача 

принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.  

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия  

в соотнесении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату  

и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.  

Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней  

и причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна;  

2- оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, 

часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.  

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует;  

2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности  

и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 

выполнения действия. 

Коммуниктивные универсальные учебные действия. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить  следующие виды заданий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по составлению или рисованию образов; 

-"отгадай, о ком говорим"; 

-"подготовь образ героя". 

Сказка Репка 

1 класс 

Предмет: Обучение чтению. 

Тема: Сказка «Репка». 

Цель : узнать содержание закрытой картинки с помощью вопросов  

УУД : коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

Форма: фронтальная 

Описание задания: 
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Перед детьми закрытая картинка из сказки «Репка». Дети задают вопросы,  

чтобы узнать сюжет картинки. 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы узнать,  

что изображено на картинке; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы 

инициировать ответы взрослого. 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: школьная ступень (7-9 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.  

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички  

и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. 

Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, 

а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) 

и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров  

на рукавичках; 

умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

взаимопомощь по ходу рисования, 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают  

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 
III.1.7. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Для овладения обучающимися совокупностью универсальных учебных действий  

необходимо изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс на уровне  

начального общего образования. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой 

деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную  задачу и 

даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить 

самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную 

задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных 
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жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги.  

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 

плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу 

же вытекает необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение 

возможности выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню  

сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» 

к«способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать  

и продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе  

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к конструированию,  

а также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое 

мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение 

организовать целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для 

решения проблемы (компетентность решения проблемных задач, информационная 

компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по 

классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 

ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения 

собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. 

Он приобретает бесценный опыт оказания помощи  другим и принятия помощи от других, 

развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 

необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 

(коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, 

итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно  

отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в  сознании 

планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав 

"точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине 

удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность 

с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге 

формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте 

складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику  понять, 

как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 

(организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

При освоении обучающимися определённых видов социальной деятельности, через 

освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания  

для учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое  

в дальнейшем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория 

деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей 

всего процесса обучения. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов,  
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для формирования универсальных учебных действий становятся технологии  деятельностного 

типа: 

-Технология проектной деятельности 

-Технология исследовательской деятельности 

-Технология деятельностного метода 

-Информационно-коммуникационные технологии 

-Технологии проблемного обучения 

-Технология критического мышления 

-Проблемно-диалогическая технология

-Технология оценивания

-Технология продуктивного чтения

 

Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий 

 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий  

по достижению результата творческого характера, работа по составленному плану  

с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин  

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять  

и отбирать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 

школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные 
задачи,   составлять   план   работы,   планировать   и   проводить   исследования   для 

нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки 

гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 

познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 

информации из различных источников, выделять существенную информацию из  разных 

источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию  

в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и  вступать 

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации). 

Технология деятельностного метода 
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  Формируемые УУД: 
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности  

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной  

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и  вступать 

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и  

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями  

коммуникации); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы); 
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою  

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и  про себя 

тексты учебников) 
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо 

урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная 

практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося  

в образовательном процессе проводятся: 

- уроки – праздники; 

- уроки – конкурсы; 

- уроки – экскурсии; 

- уроки – путешествия; 

- уроки – викторины; 

- уроки – исследования; 

- уроки – практикумы. 
В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных  

действий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, 

в группах разного состава. 

 

III.1.8.Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 
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общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию, от основного к среднему общему образованию. 

На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровнями обучения на  определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности: 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение  

в трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания  

образования, которое при переходе на новый уровень приводит к падению успеваемости и  

росту психологических трудностей у обучающихся; 

-обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу. 

В ОУ есть все возможности для этого (функционирует дошкольное отделение). 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей. 

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка  

(Приложение №2, 3). 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности (Приложение №2). 
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Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы 

работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 
Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. 

Итоговая диагностика (Приложение №4,5,6). 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками,  

как одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

III.1.9. Диагностические уровни сформированности универсальных учебных             действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются  прежде 

всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется психологом 

по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии  

с приоритетами данного класса на определенный период. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени   

на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать 

только методом наблюдения (Приложение № 4). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,  

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают  

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

(Приложение № 5,6). 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся  

к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения 

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего  

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  
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в начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

УДД Результаты развития УДД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне ближайшего 

- смыслообразование мотивация. развития ребенка. Адекватная 

-  самоопределение 

Регулятивные действия 

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 

оценка обучающимися границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 

 Рефлексивная самооценка самоэффективность в форме 
  принятия учебной цели и 
  работы над ее достижением 

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Высокая успешность в 
познавательные, сформированность учебной усвоении учебного 

 коммуникативные действия деятельности. содержания. Создание 
 Произвольность восприятия, предпосылок для дальнейшего 
 внимания, памяти, перехода к самообразованию. 
 воображения.  

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать  
«в  уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия –осознание Осознанность и критичность 
регулятивные действия обучающимся содержания, учебных действий 

 последовательности и  

 оснований действий  

 

 

III.1.10. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми  

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования,  
а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в  сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»  

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы  

их формирования. 

Учитель умеет: 
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-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Приложение № 1 
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные универсальные 
учебные действия и его 

личностные результаты 
(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 
Типовые диагностические задачи дошкольное 

образование 

(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностические задачи 

Начальное образование 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 
школьника 

 положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам 
«дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное представление 

о школе; 

 предпочтение классных
 коллективных занятий индивидуальным 
занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки) 

Беседа о школе (модифицированный вариант) 
(Нежнова Т.А. Эльконин Д.Б. Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 
дифференцированность, 
рефлексивность 
регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 
социальной роли ученика. 

 Рефлексивность как 

 адекватное осознанное представление о 
качествах хорошего ученика; 

 осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 
ученик»; 
 осознание необходимости 
самосовершенствования на основе сравнения 

 Методика «10 Я» 
(М. Кун) 

 
 

Методика «Хороший 
ученик» 
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«Я» и хороший ученик; 

 Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

  
Методика определения 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 
деятельности 

 Сформированность познавательных мотивов – 
интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему способу 
действия; 

 сформированность социальных мотивов; 

 стремление выполнять социально-значимую и 
социально-оцениваемую деятельность, быть полезным 
обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

 стремление к самоизменению – приобретению 
новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 
(модифицированный вариант) 
(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 
интереса (по Ксензовой 
Г.Ю.) 

 

Опросник мотивации 
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Приложение № 2 
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному 

обучению 
 

Действие нравственно-этического 
оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для преддошкольной 
стадии 

Задачи для начальной школы 

1. Выделение морального содержания 

ситуации нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 
распределения) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по сравнению 
с конвенциональными 

 Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы на основе 
децентрации 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы. 
Учет мотивов субъекта при нарушении 
нормы. 
Учет чувств и эмоций субъекта при 
нарушении норма. 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм 

Разбитая чашка (модификация 
задачи Ж. Пиаже) (учет 
мотивов героев) 

«Невымытая посуда» (учет 
чувств героев) 

«Булочка» 
(модификация задачи Ж.Пиаже) 
(координация трех норм – 

ответственности, справедливого 
распределения, взаимопомощи) и 
учет принципа компенсации 

4.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 

с точки зрения 

  

5. Умение аргументировать 
необходимость выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития моральных суждений   
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Приложение № 3 
Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро отвлекается 
или ведет себя хаотично. Может принимать лишь 
простейшие цели (не предполагающие 
промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не может выделить промежуточные 
цели, нуждается в пооперационном контроле со стороны 
учителя, не может ответить на вопросы о том, что он собирается 
делать или сделал 

Принятие практической задачи Принимает и выполняет только практические 
задачи (но не теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных действий 

Переопределение познавательной 
задачи в практическую 

Принимает и выполняет только практические 
задачи, в теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении теоретических задач не 
может осуществлять целенаправленных действий 

Принятие познавательной цели Принятая познавательная цель сохраняется при 
выполнении учебных действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; четко выполняется 
требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не 
изменяя ее (не подменяя практической задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать отчет о своих действиях после 
принятого решения 

Переопределение практической задачи 
в теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную цель 
и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 

Самостоятельная постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования способов действия 
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Приложение № 4 
Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже 
по просьбе учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 
ошибок других учеников 

Контроль на уровне 
непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 
действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 
направление действия; сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль на 
уровне произвольного внимания 

Ученик осознает правило контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и контроля затруднено; 
ошибки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях ошибок не 
допускает 

Актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 

В процессе выполнения действия ученик ориентируется 
на правило контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими учениками, при 
решении новой задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям 

Потенциальный рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 
неадекватный способ, с помощью учителя обнаруживает 
неадекватность способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 
может обнаружить несоответствие усвоенного способа 
действия новым условиям 

Актуальный рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий 
способу, при изменении условий вносит коррективы в 
способ действия до начала решения 
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Приложение № 5 
Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает 
ее некритически (даже в случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная оценка Умеет самостоятельно оценить свои действия и 
содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может оценить 
действия других учеников 

Неадекватная прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 
свои возможности относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, знает ли он ее или 
нет, а не возможность изменения известных ему 
способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 
решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто допускает 
ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а 
не ее структуру, не может этого сделать до решения 
задачи 

Потенциально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с помощью 
учителя оценить свои возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 
возможность или невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему 
способов действия; делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 
самостоятельно оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения известных способов 
действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи 
свои силы, исходя из четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также границ их 
применения 
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III. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным  

предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном  

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2. 1. Предметная область: Филология (Язык и речевая практика) 

"Русский язык".  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 

образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования. Успехи в его изучении во многом определяют результаты глухих 

обучающихся по другим предметам и по программе коррекционной работы. В процессе 

уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность глухих 

обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарём  

и грамматическими формами за счёт деятельности сохранных анализаторов  

и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение глухими обучающимися системного устройства 

языка - в соответствии с положениями коммуникативной системы. Параллельно  

с освоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит 

коррекция и развитие речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно -

когнитивный компонент). В данной связи в обучении русскому языку представлены два 

пути: практический и теоретико-практический. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают 

умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать 

их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, 

перестраивать, образовывать нужные словоформы. У глухих обучающихся происходит 

воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 

языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), 

одновременно являются единицами речи и образцами построения новых высказываний.  

При изучении каждого раздела обучающиеся не только получают соответствующие 

знания, но и осваивают разные виды речевой деятельности. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. Овладение русским языком 

обеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество. 

Содержание обучения определяется основными содержательными линиями 

обучения русскому языку. В их числе языковая способность, речевая деятельность, 

языковые закономерности: 

1. Языковая способность: 

потребность в словесном общении с участниками образовательного процесса  

в условиях слухоречевой среды; 

ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного  

и внеситуативного общения в знакомых и новых обстоятельствах;  

понимание, использование вариативных высказываний. Стремление запоминать 

новые речевые единицы и использовать их в речи; 

понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста. Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения; 

стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на 

основе словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, 

вариативных высказываний); 
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понимание значения нового речевого материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание аналогий в 

языковых формах, построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми 

словоформами и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях 

педагогически организованного общения и в естественных ситуациях; 

проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные 

возможности; 

соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым 

действиям педагогического работника; 

самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, 

предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц; 

восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

2. Речевая деятельность. Говорение: 

овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в речи;  

использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, 

сверстниками, овладение коммуникативными умениями, стремление быть понятым 

участниками образовательного процесса; 

воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при 

реализации произносительных возможностей (при контроле со стороны педагогического 

работника или с его помощью, самостоятельно); 

деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 

положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 

установление взаимопонимания на основе речевого общения;  

потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые 

слова и выражения, избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации 

общения), выбор речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учётом 

ситуации общения; 

мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями общения 

при коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация 

работы группы с использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчёт о 

выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь  

и адекватно реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на 

вопрос, сообщать о действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, 

поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно;  

выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 

Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим 

действием или действием других обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об 

интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие);  

в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, 

повторять сказанное, исправлять собственные ошибки; 

рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её 

завершении; 

передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений; 

задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать об 
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интересующем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и другими опорами) или без неё;  

описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или серии 

картинок в виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, других обучающихся, 

о событиях в форме письма. Придумывать название текста по главной мысли. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность событий, действий;  

отчитываться о своей работе, писать письма; 

составлять план предметно-практической деятельности; 

выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать 

об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных 

событиях и о другом) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять 

непонятное; 

участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, рассказывать о 

своей деятельности и деятельности других обучающихся, об интересных событиях, 

описывать картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа, писать 

рассказы, сочинения по плану, в соответствии с заданной темой писать сочинения с 

элементами рассуждений; 

составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных 

моментах работы; 

раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, 

устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, 

грамотно, контролировать правильность собственного высказывания и высказываний 

других обучающихся, исправлять ошибки; 

получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий 

собеседника, речевой реакции, добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, 

уточнить его и прочее), правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее 

полно реализуя свои произносительные возможности. 

3. Чтение (Литературное чтение): 

чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. 

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа); 

техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

выразительному чтению; 

ориентировка в книге; 

отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, 

полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную).  

Характеристика деятельности обучающихся: 

соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, 

с предметом, с иллюстрацией; 

читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений;  

читать правильно, эмоционально, чётко, слитно, с паузами подражая чтению 

взрослого, самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, 

с союзами, реализовывать при чтении произносительные возможности, включая 

воспроизведение звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; 

следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать чтение после 

них, осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать хором, синхронно;  

передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации, 

подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации;  

отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чём прочитали, пересказывать 

прочитанное с использованием выполненного иллюстративного материала, макетов, 

определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора, находить нужную 

страницу текста (по устному или письменному указанию, по записи номера на доске); 

осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 

определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, 

текста, задания, произведения), делить текст на части, выделять главную мысль каждой  из 
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них, озаглавливать части, находить в тексте слова и выражения (по заданию), выделять 

новые слова и определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом;  

оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 

причинно-следственные, временные связи, подбирать материал на заданную тему, 

пользуясь учебными книгами и другой литературой; 

использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз;  

проявлять интерес к чтению. 

4. Письмо: 

упражнения, подготавливающие к письму; 

письменный шрифт, чтение слов, предложений; 

элементы букв, буквы, слова, короткие предложения, буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения; 

письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки); 

пользование письменной речью в общении, для передачи информации, изложение 

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

аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, 

буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы 

прописные, заглавные, способы их соединения); 

выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких 

предложений, небольших рассказов, отчетов, заявок); 

писать чётко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. 

Соблюдать при письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки 

в конце предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую 

букву в начале предложения, в собственных именах; 

переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять 

написанное, исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно выявленные);  

соблюдать логику в изложении мыслей. 

5. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме, 

использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

воспринимать устно-дактильную речь; 

воспроизводить все дактилемы точно, чётко, быстро, синхронно с устной речью, 

использовать устно-дактильную форму речи при общении с участниками образовательного 

процесса, опуская дактилирование при использовании в речи отработанного материала; 

воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, 

поручений, при первоначальном чтении текста, при проверке написанного;  

использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими 

обучающимися, с педагогическими работниками, при усвоении трудного речевого 

материала, первоначальном чтении сложного текста, при письме и проверке написанного 

текста, при затруднении в общении с другими обучающимися.  

6. Слушание: восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 

вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), 

повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно 

внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся: различать, опознавать и распознавать 

слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата) необходимый в общении (в 

учебной и внеурочной деятельности) и знакомый речевой материал - фразы, слова и 

словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические единства; при 

ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя 

его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только 
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сообщения; грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и 

естественно, наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения.  

7. Языковые закономерности: 

практическое усвоение грамматической структуры языка, грамматические  и 

лексические обобщения; 

слово, предложение, текст; 

слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, начальная 

форма слова; 

типы высказываний по их коммуникативной цели; 

синтаксические конструкции простого и сложного предложения, утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения, конструирование и перестроение предложений 

с учетом их состава и семантики; 

группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные языковые 

категории, орфографические правила и определения грамматических понятий; 

прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 

грамматическому вопросу "кто? что?"; 

использовать в речи предложения по аналогии, по образцу;  

практически различать число существительных при выполнении словесных 

инструкций, выражении просьб, желаний, знать начальную форму слов-существительных, 

определять род существительных; 

отвечать на вопросы о цвете, форме, величине "какой? какая? какое? какие?";  

проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 

кто? что? - предметное значение; 

что делает? - значение действия; 

какой? - признак; 

чей? - принадлежность; 

сколько? - количество. 

объединять слова в группы по родовому, видовому признаку;  

различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 

различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них; 

понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, отбирать 

предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с опорой на 

грамматический вопрос; 

знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой 

флексией, прилагательных (по существительному), глаголов; 

выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот, 

изменять форму существительных с учетом вопросов: "у кого? у чего? кого? что?",  

понимать, употреблять и отвечать на вопросы: "кто? что? что делал(-и, -а)? что 

делает(-ют)? что будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, 

чьи)? который? из чего? для кого? откуда? когда?"; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих 

частей речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания "где? куда? 

откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?", 

понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных структур с 

союзами "потому что", "что", "когда". 

объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять 

их в речи, объединять в группы однокоренные слова; 

понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать 

косвенную речь; 

исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим 

вопросом; 

использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих 

частей речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания; 
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проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 

выводы; 

строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, использовать в 

речи конструкции простого, сложного предложения, распространять предложения в 

соответствии с задачей высказывания, дополнять предложения, исключать лишние слова, 

употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-практическое 

обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Предметно-

практическое обучение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный 

единый результат овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов не 

предусматривается. 

Предметные результаты освоения обучающимися материла по предметной области 

"Русский язык и литературное чтение": 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

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

слабослышащий, глухой); 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи;  

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение 

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Литературное чтение 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального общего 

образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития глухих обучающихся. Благодаря чтению 

художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным 

ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой личности, 

отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и 

духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром.  

Содержание обучения. 
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В связи с интегративным характером предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" содержание отражено в разделе VII Содержательный раздел ФАОП 

НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2) (пункт 19.2). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

(учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Предметно-практическое 

обучение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком.  

Предметно практическое обучение 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований  

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как 

средство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося. 

Продуктивная предметная деятельность становится основой для овладения 

соответствующими компетентностями (академической и социальной), способностью и 

готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. Совместная деятельность на 

уроках "Предметно-практическое обучение" может быть охарактеризована как субъект-

субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной 

деятельности происходит овладение языком в его основной функции общения; в процессе 

практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку совместное 

изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся раскрывается смысл 

совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности 

и при оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными 

действиями, различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует 

формированию у обучающихся в специально организованной среде речемыслительных и 

коммуникативных компетенций. 

При соответствующих содержательном и методическом наполнениях данный 

предмет является опорным для формирования системы УУД. Все элементы учебной 

деятельности (мотивация, ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор 

материала и инструментов, преобразование, решение возникающих задач в контексте 

практической ситуации, достижение результата, контроль и оценка результатов 

деятельности) предстают в наглядном материальном или материализованном виде и тем 

самым становятся понятными для глухих обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

"Предметно-практическое обучение" создаёт базу в виде житейских понятий для других 

предметов, с одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности 

обучающегося. 

"Предметно-практическое обучение" по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане этот предмет предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами. 

Содержание обучения. 

Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое обучение": 

речевая деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры 

труда и общетрудовые компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, 

использование информационных технологий. 

Содержание учебного предмета "Предметно-практическое обучение" имеет 

практико-ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и 

изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития коммуникативных компетенций, познавательной 

деятельности, активизации речевого развития, формирования "житейских" понятий как 

базы для формирования знаний по учебным предметам, социально значимых личностных 

качеств обучающихся, а также формирования системы специальных технологических и 
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универсальных (метапредметных) учебных действий. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное чтение", 

включая учебный предмет "Предметно-практическое обучение", могут быть оценены 

только в совокупности, как целостный единый результат овладения языкомК периоду 

завершения уровня начального общего образования будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

академической (образовательной) и социальной компетентности, развития универсальных 

(метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 

(аналогичной, новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной 

форм речи, диалогической и монологической речи;  

4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 

побуждение; сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 

несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), а 

также навыки планирования предметно-практической деятельности; 

6) способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-

дактильной и письменной речи; 

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 

настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам 

одноклассников; 

8) способность к установлению позитивных межличностных отношений со 

сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

9) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  

10) сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к 

коллективному труду, элементарные умения работать в команде;  

11) умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы; 

12) умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе;  

13) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства;  

14) знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 

материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в действии; 

15) достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на 

рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при 

решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

16) умение создавать несложные конструкции из разных материалов.  

"Ознакомление с окружающим миром", "Окружающий мир". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим миром", 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования глухих обучающихся 
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составлены на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")" 

охватывает содержание образования по двум основополагающим предметам уровня 

начального общего образования глухих обучающихся "Ознакомление с окружающим 

миром" и "Окружающий мир". Указанные предметы имеют интегративный характер, 

соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают 

обучающемуся с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов предметной области "Обществознание и 

естествознание": формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

 Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий 

мир" направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 

поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 

окружающего природного и социального мира. 

 Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила здорового образа жизни и поведения в мире 

природы и людей. 

 Существенная особенность предметов состоит в том, что в них заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

уровня начального общего образования. Предметы "Ознакомление с окружающим миром" 

"Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-практическое обучение" создают 

чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно 

приучая обучающихся к эмоционально-оценочному и к рационально-научному 

постижению окружающего мира. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет 

обучающимся широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться 

дифференцированно на различных уроках: физики, химии, биологии, географии, 

литературы. В рамках же данной предметной области благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями обучающегося, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

Постоянное внимание при изучении указанных предметов уделяется накоплению и 

систематизации у глухих обучающихся представлений о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, 

в школе, на улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное представление 
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глухого обучающегося об окружающем мире, о той среде, где обучающийся живет, 

определяет необходимость построения курса так, чтобы овладение знаниями происходило 

при одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предметная 

деятельность обучающегося, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще 

педагогический работник привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем 

активнее обучающийся в познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание 

коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью результата 

социальной адаптации. 

Содержание обучения учебного предмета "Ознакомление с окружающим миром":  

1. Человек и общество. 

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

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. 

Имя и отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения 

между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем 

труде. Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. 

Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.  

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и 

здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или 

не нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно).  

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений 

возможностей здоровья). 

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

контроль за поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с 

одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на 

эмоциональное состояние окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка 

и уют жилых помещений. Дом, в котором живет обучающийся. Оборудование дома (лифт, 

мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым 

человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом 

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

Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с 

пола, не гладить собак и кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и 

угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, 

телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими 

(включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила 

безопасности эксплуатации электроприборов. 

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

нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 

Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в различных жизненных 

ситуациях (наблюдение и собственный опыт правильного поведения); понимание 

эмоциональных проявлений других людей (грустно или весело, печаль или радость - на 

элементарном уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание 

значения физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной 

подготовке. Активное участие в спортивных играх. 

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

партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при общении имен одноклассников, педагогических 

работников, приветствие других работников образовательной организации). Ответственное 

и бережное отношение к учебникам, школьному имуществу, личным вещам и вещам 

одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.  

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями 

учителя и ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок на рабочем месте).  

Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение внимания 

на эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не 

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

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и 

других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), 

их названия и назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, 

уборщица, повар, кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников школы. Оказание 

посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение 

смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения 

(проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, 

в групповых комнатах). Обязанности дежурного по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться 

столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

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

в общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях. 

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение 

роли ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации, коллективного составления 

проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление 

элементарных презентаций; переписка по электронной почте с друзьями и родственниками. 

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

Название города (другой населенный пункт). Город (другой населенный пункт), 

улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы. 

Родной город (другой населенный пункт), его главная достопримечательность.  

Транспорт города (другого населенного пункта): автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси, метро. Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Правила 

безопасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте. Остановки 

общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий города и сёла 

(автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность  

и осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки "Пешеходный переход", 

"Пешеходное движение запрещено", "Подземный переход". 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. 

Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности города. Главные 

предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные 

учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк).  

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура 

поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

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

незнакомец). 

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

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная 

почта. Как действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер 

телефона (родственников, педагогических работников) при необходимости экстренной 

связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные 

профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер).  

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни).  

4. Родная страна. 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории 

родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). 

Флаг, Гимн и Герб России. 

Родной город (село). 

Города России. 

Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-

спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности.  

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России. Города России на карте. 

Город, посёлок, деревня. Родной край - частица России. 

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к 

школе водоем (река, пруд, озеро). 

Основные достопримечательности своего родного города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Участие детей в коллективной 

подготовке к праздникам, в проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии.  

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного 

искусства. Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, 

пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных 

изменениях, взаимоотношениях в коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа. 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. 

Бережное отношение к окружающей природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные 

растения и животные родного края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в 

природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и 

пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его 

таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появление  насекомых, 

распространенных в данной местности, в тёплое время года, замерзание водоёмов и 

подготовка к зиме растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, 

гроза). Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение 

своего отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за 

объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звёзды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 

подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и 

сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 

6. Растительный мир. 

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. 

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 
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Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, 

кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в 

жизни растений в разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост 

растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, 

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

опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. Участие в работах на 

пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. 

Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

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

Предупреждение отравлений. 

7. Животный мир. 

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные 

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

Детеныши домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение 

животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.  

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. 

Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение 

птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними 

животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных 

впечатлений). 

8. Жизнь и деятельность человека. 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и 

осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и 

сезонным изменениям. Занятия человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. 

Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью.  

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с 

сельскохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших 

листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. 

Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем 

воздухе. Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле) и меры первой помощи.  

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к 

животным. Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции 

от ухода за животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на 

охрану окружающей среды данной местности (помощь животным и растениям, правильное 

поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы 

и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в 

лесу. 

Содержание обучения учебного предмета "Окружающий мир" 

1. Человек и общество. 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила поведения в 
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школе, на уроках. Обращение к педагогическому работнику. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 

Здоровье человека. 

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

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

здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при 

общении с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 

обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

близких. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. 

Правила пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, контролируемом 

пространстве информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет). 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам 

Родной край - частица России. Родной город, его достопримечательности.  

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами. 

2. Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. 

Газами. 

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

всего живого. 
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Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 -3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).  

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; 

цепи питания. 

Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: 

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

на природу. 

Правила поведения в природе. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным 

трудом людей. 

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе родной страны, её современной жизни;  

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
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грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

освоение доступных способов изучения природы и общества;  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).  

Метапредметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются У УД, в 

том числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

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

региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение;  

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и 

реализацию её в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной деятельности 

в процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ). 

Математика  
Пояснительная записка  

Основные задачи реализации содержания: 

-развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение 

простых арифметических задач и другие); развитие математических способностей; 

-выполнение устно и письменно математических действий с числами и числовыми  

выражениями, исследование, распознавание и изображение геометрических фигур; 
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-формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

-развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико- 

грамматических конструкций; 

-развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другие в различных видах практической 

деятельности). 

-развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного  

предмета.  

Содержание обучения 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и  

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,  

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь  

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка  

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли  целого  

и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное  

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией Построение простейших выражений с помощью логических  
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связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи реализации содержания: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание  значения 

нравственности в жизни человека и общества;

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.

Содержание обучения: 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в  

культуре, истории и современности России. Знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,  

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Изобразительное искусство 

Основные задачи реализации содержания:  

накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений 

искусства, формирование основ художественной культуры, эстетического отношения  

к миру, понимания красоты, потребности в художественном творчестве;  

формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека;  

развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности 

получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли 

и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики;  

получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения  

в художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной 

с искусством;  

приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 

посещения музеев, театров.  

Содержание обучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка  

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
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и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов  

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и  др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага  

и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре  

и декоративноприкладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно  

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости  

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

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

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. остройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя  

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека  

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
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его материального окружения. Художественное конструирование и оформление 

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

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной  

и художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Технология.  

Основные задачи реализации содержания:  

-развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе 

овладения трудовыми навыками;  

-формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий;  

-формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки  

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

-развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; -

усвоение «житейских» понятий; обучение использованию технических средств, 

информационных технологий;  

-развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных  

и компьютерных технологий в трудовой деятельности;  

-формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития  

и помощи близким; 

развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и естественного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при изучении 

данного предмета. 

Содержание обучения 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов  

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием,  

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и  др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема  

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталейс опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 

создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

                                                   
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые 

в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Основные задачи реализации содержания:  

формирование основных представлений о собственном теле, возможностях  

и ограничениях  физических функций, возможностях физического развития;  

формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью;  

овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами;  

развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой 

и спортом;  

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, 

координацию и походку;  

овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении 

данного предмета, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением;  

обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных 

мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими 

сверстниками. 

Содержание обучения предмета Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие  

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр  

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд.Гимнастические упражнения прикладного 
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характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение  

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками  

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; 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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа;  комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела  

 и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
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пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег  

с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча  

в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений  

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности,  

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности,  

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи". 

Пояснительная записка. 

. На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого слуха, развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению глухих обучающихся.  

В процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие  

у обучающихся личностных УУД: их мотивации к овладению устной речью, устной 

коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения, готовности 

применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

У обучающихся формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному 

пользованию индивидуальными слуховыми аппаратами. На занятиях у обучающихся 

развиваются регулятивные УУД - способности принимать, сохранять и выполнять учебную 

задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Осуществляется также развитие  

у обучающихся познавательных УУД - способности воспринимать и анализировать 

поступающую речевую информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование 

речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой 

на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. Важное значение 

придается развитию у обучающихся коммуникативных УУД - способности осуществлять 

общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на основе устной речи, 

моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров, 

грамотно выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях, активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики 

разговорного и учебно-делового характера, выражать в устных высказываниях 

непонимание при затруднении в восприятии речевой информации, говорить достаточно 

внятно и выразительно, реализуя сформированные произносительные умения.  

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия  

у глухих обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее 

особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и словосочетания), 

который обучающиеся научились воспринимать на слух при проведении специальных 

упражнений; речевой материал, знакомый по звучанию -фразы, слова и словосочетания, 

которые обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух; речевой 

материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся 

воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления педагогическим 

работником образца их звучания; различение - восприятие на слух речевого материала 
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сразу после неоднократного предъявления педагогическим работником образца его 

звучания в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, 

картинок, письменных табличек; опознавание - восприятие на слух речевого материала, 

знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание восприятие на 

слух речевого материала, который не использовался в процессе слуховой тренировки, то 

есть незнакомого обучающемуся по звучанию, но знакомого по значению; осуществляется 

вне ситуации наглядного выбора. 

 Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся 

предполагает поэтапное формирование речевого слуха (при использовании средств 

электроакустической коррекции слуха). На уровне начального общего образования 

выделяется два периода развития речевого слуха -первоначальный и основной. 

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех глухих 

обучающихся, слуховое восприятие которых, в силу разных причин, на начало школьного 

обучения оказалось практически не развитым; в этот период уточняется состояние 

нарушенной слуховой функции, подбирается оптимальный режим звукоусиления с 

помощью стационарных устройств, уточняется режим работы индивидуальных слуховых 

аппаратов (совместно с врачом-сурдологом). Обучающиеся (при использовании средств 

электроакустической коррекции слуха) учатся дифференцированно воспринимать речевые 

сигналы, выделяя в них длительность и интенсивность, что требует специальной работы, в 

процессе которой у глухого обучающегося сначала формируются умения различать и 

опознавать слухозрительно и на слух знакомые слова с разной слогоритмической 

структурой (при выборе из двух-трех, потом из четырех-пяти). Затем в работу включаются 

короткие фразы разговорного характера, знакомые обучающимся и необходимые при 

коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности; фраза становится основной 

речевой единицей в процессе упражнений по развитию речевого слуха; в работе 

используются также слова и словосочетания. Обучающиеся учатся различать 

слухозрительно и на слух фразы, слова и словосочетания сразу после неоднократного 

предъявления педагогическим работником образца их звучания в условиях ограниченного 

наглядного выбора, а также опознавать на слух вне ситуации наглядного выбора. При этом 

они учатся выполнять соответствующие коммуникативные действия: на воспринятые 

вопросы - отвечать, выполнять воспринятые поручения с соответствующим речевым 

комментарием, повторять сообщения, а также слова и словосочетания. В процессе развития 

речевого слуха широко используются микродиалоги и короткие монологические 

высказывания, представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации 

на уроках и во внеурочное время. Работа с каждым текстом предполагает несколько этапов: 

в первоначальный период на первом этапе обучающийся слухозрительно воспринимает 

текст, предъявляемый педагогическим работником целиком (до двух раз) и повторяет 

воспринятое, затем он слухозрительно воспринимает текст по предложениям, 

предъявляемым последовательно (при затруднении - до 3-5 раз) и повторяет их, читает по 

табличке (при затруднении в восприятии предложения повторно слухозрительно 

воспринимает его и повторяет); после этого обучающийся читает текст или воспринимает 

его слухозрительно с опорой на письменный текст, следит по письменной табличке указкой 

в соответствии с темпом предъявления его педагогическим работником, отвечает на 

основные вопросы по тексту; на втором этапе фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, обучающийся воспринимает на слух при опоре на письменный 

текст, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, 

демонстрацию действий, инсценирование, подбор синонимов, отрабатывается 

воспроизведение обучающимся речевого материала при максимальной реализации 

произносительных возможностей; на третьем этапе обучающийся читает текст целиком, 

отвечает на вопросы по тексту, выполняет задания. Работа над одним текстом проводится 

примерно на трех индивидуальных занятиях и занимает непродолжительное время от 

отводимого на специальную работу по развитию восприятия устной речи, наряду с 

развитием восприятия на слух фраз, слов, словосочетаний. 

В основной период глухие обучающиеся с помощью средств электроакустической 

коррекции слуха (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций) учатся различать и 
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опознавать, а также распознавать на слух речевой материал (фразы, слова, словосочетания) 

при расширении его лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических 

конструкций. Основной способ восприятия речевого материала - слуховой. Важнейшее 

значение придается обучению распознаванию на слух речевого материала, которое 

включается в содержание индивидуальных занятий, когда у обучающегося накоплен 

определенный слуховой словарь, сформированы умения различения и опознавания его на 

слух. На данном этапе решающим при распознавании речевого материала на слух 

оказывается не столько уровень сохранности тонального слуха, сколько способность 

обучающегося к восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого 

ответа на основе смыслового контекста, коммуникативной ситуации, к компенсации 

недостаточной акустической информации смысловой. В содержание работы включаются 

также тексты диалогического и монологического характера, объем которых постепенно 

увеличивается (к 4 классу до 50 - 60 слов с учетом слухоречевого развития обучающегося). 

В отличие от первоначального периода, тексты предъявляются сразу на слух сначала 

целиком (до двух раз), затем последовательно по предложениям; дальнейшая работа 

строится аналогично первоначальному периоду, на заключительном этапе, наряду с 

ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко 

используются личностно ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста, а 

также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях развития инициативного 

участия в нем обучающегося. Если в первоначальный период ситуация используется 

довольно широко, то в основной период ее роль постепенно ограничивается: обучающиеся 

воспринимают на слух речевой материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению 

понимания речевого материала, предъявляемого на слух, способствует использование 

различных видов деятельности и видов работы: выполнение поручений, составление 

аппликаций, работа с фигурками, рассыпным текстом, инсценирование. При восприятии 

речевого материала слухозрительно или на слух на всех этапах обучения обучающиеся 

побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу отвечать на вопросы, не повторяя 

их, выполнять задания с соответствующим речевым комментарием; обучающиеся 

повторяют только сообщения. В процессе развития речевого слуха важное значение 

придается побуждению обучающихся говорить грамотно, внятно и достаточно естественно, 

реализуя произносительные возможности. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в большинстве 

случаев, реализуется содержание первоначального периода обучения с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Обучающиеся, поступившие в 1 

класс, представляют неоднородный контингент по уровню развития слухового восприятия 

- от неумения или существенного затруднения в различении на слух (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленных по звучанию слов и 

значительного затруднения в слухозрительном восприятии простых фраз разговорного 

характера до восприятия на слух (с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального пользования или индивидуальных слуховых аппаратов) не только 

знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых по звучанию (точно или приближенно 

при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных звукокомплексов), 

достаточно свободного слухозрительного восприятия знакомых фраз разговорного 

характера, коротких текстов. В связи с этим проектирование содержания работы по 

развитию восприятия устной речи обучающихся, поступивших в 1 класс, осуществляется 

при использовании разноуровневых программ, учитывающих результаты комплексного 

обследования на начало школьного обучения, прежде всего, стартовой диагностики его 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. В соответствии с полученными 

данными разноуровневые программы базируются на содержании первоначального или 

основного периодов развития речевого слуха и отличаются требованиями к слуховому 

словарю, его объему, а также к основным речевым единицам, используемым в начале 

обучения для развития речевого слуха - слова или фразы, к способам первичного 

восприятия речевого материала обучающимися -слухозрительно или сразу на слух, а также 

к условиям его восприятия - различение, опознавание или распознавание фраз, слов и 

словосочетаний, а также требованиями к реализуемой методике работы по развитию 

восприятия текстов. В разноуровневых программах планируемые результаты развития 
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речевого слуха, слухозрительного восприятия речи последовательно усложняются. 

Постепенному развитию слухового и слухозрительного восприятия речи у каждого 

обучающегося способствует концентрическое построение программ при повторении на 

каждом году обучения большинства тем, включающих необходимый обучающимся в 

общении и знакомый речевой материал. 

При достижении обучающимся планируемых результатов обучения, что 

оценивается в процессе специального обследования, в коррекционно-развивающей работе 

реализуются более сложные программные требования, соответствующие уровню его 

слухоречевого развития. Проведение такого обследования может не всегда совпадать с 

традиционными сроками мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны (как правило, в конце каждого 

полугодия), может проводиться раньше, сразу при достижении каждым обучающимся 

планируемых результатов обучения. Невыполнение обучающимся требований программы, 

по которой велось обучение в течение учебного года, является основанием для 

специального обсуждения на ППк с целью выявления причин и выработки рекомендаций, 

обеспечивающих слухоречевое развитие каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих 

обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие по объему 

тексты диалогического и монологического характера по следующим темам: "В классе", "Я 

и моя семья", "Завтракаем, обедаем, ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена года", 

"Мои друзья", "Школьная жизнь", "Спорт", "В гостях", "Речевой этикет (знакомство, 

приветствия, прощание)", "Изучаем школьные предметы (знакомая лексика по организации 

учебной деятельности, тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)".  

В процессе обучения на уровне начального общего образования темы, как правило, 

повторяются при расширении лексического состава речевого материала, усложнении 

грамматических и синтаксических конструкций, увеличении объема текстов (с учетом 

уровня общего и слухоречевого развития каждого обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 

необходимость обучающимся для устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями первоначального периода развития речевого 

слуха отбор речевого материала осуществляется, в том числе с опорой на фонетический 

принцип: используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко отличающиеся по 

слогоритмической структуре. 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи 

используется речевой материал не менее, чем из двух тем.  

Начиная с первого года обучения, обучающиеся также учатся воспринимать на слух 

слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по формированию, 

коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи 

грамматических ошибок. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно 

естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. 

Достижение максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей 

фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 

инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке  

у обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 

звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обучения произношению применяются 

специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая ритмика -

методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, 

ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и способствующих 

достижению планируемых результатов. 
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Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, 

направленных на формирование у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы 

на синтагмы; формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты 

и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе 

и высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее 

ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии 

используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - подражание, 

чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, 

самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие развитию  

у обучающихся интереса и высокой работоспособности на занятии.  

Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля 

произносительной стороны речи. 

У обучающихся развивается естественная манера речи, умение пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими естественными неречевыми средствами 

коммуникации (мимика лица, поза, пластика). 

23.1.8. Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих 

обучающихся предполагает поэтапное обучение произношению. На первоначальном этапе 

формирование звукового состава речи осуществляется на основе концентрического метода 

при использовании сокращенной системы фонем. Для обучающихся с невнятной речью в 

дополнении к сокращенной системе фонем возможно использование следующих замен: 

замена звуков "ш", "ж", "ч", "щ" лабиализованным "с", замена звука "р" звуком "л (1)", звука 

"к" звуком "т", замена "х" звуком "к" или "h". Второй этап предполагает автоматизацию и 

совершенствование у обучающихся произносительных навыков. Предусматривается 

совершенствование ранее приобретенных произносительных навыков, коррекция 

недостатков произношения, а также формирование ряда новых навыков. В этот же период 

глухие обучающиеся усваивают определенные знания по орфоэпии, овладевают 

необходимой терминологией, связанной с процессом формирования произносительной 

стороны речи. У них активно формируются навыки самоконтроля, повышается 

сознательность при овладении произносительной стороной речи. 

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что сроки 

усвоения глухими обучающимися звукового состава речи зависят от их индивидуальных 

особенностей. При этом на всех годах обучения реализуются единые требования к 

произнесению слов - слитно, в нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), 

с ударением, при воспроизведении звукового состава точно или приближенно (с 

использованием регламентированных и, при необходимости, допустимых замен), 

соблюдении орфоэпических норм, а также единые требования к произнесению фраз - 

слитно или деля фразу паузами на смысловые синтагмы, в нормальном темпе (или 

приближающемся к нормальному), выделяя логическое и синтагматическое ударения, по 

возможности, передавая в речи мелодический контур фраз. При воспроизведении слов и 

фраз обучающиеся систематически побуждаются к максимальной реализации 

произносительных возможностей. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 

стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки; в процессе обучения используются короткие тексты 

диалогического и монологического характера, стихотворения. Речевой материал 

отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости им в общении в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия фонетической задаче занятия. 

При поступлении глухого обучающегося в 1 (дополнительный) класс, в большинстве 

случаев, реализуется содержание первоначального этапа обучения с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Обучающиеся, поступившие в 1 

класс, представляют неоднородный контингент по уровню развития произносительной 

стороны речи, что учитывается в разноуровневых программах обучения произношению. 

Проектирование индивидуализированного содержания работы по развитию 

произносительной стороны речи осуществляется на основе данных стартовой диагностики 

о состоянии произносительной стороны речи каждого обучающегося - с учетом его 
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индивидуальных особенностей. 

Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи" состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха и 

формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на 

индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по 

формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, внятной и достаточно естественной, 

выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и опознавать  

на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые 

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

Индивидуализированные рабочие программы составляются для каждого 

обучающегося с учетом особенностей его слухоречевого развития по данным стартовой 

диагностики или периодического мониторинга развития речевого слуха и 

произносительной стороны речи (развития речевого слуха - ежегодно, как правило, в конце 

первого и второго полугодия, развития произносительной стороны речи - ежегодно, как 

правило, на начало каждого учебного года, а также в конце первого и второго полугодия). 

Анализ результатов проведенного мониторинга, достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов обучения отражается в отчетах педагогических работников, 

ведущих данный учебный предмет, которые составляются в конце каждого полугодия и 

предоставляются администрации образовательной организации. В конце каждого учебного 

года педагогическими работниками, ведущими учебные предметы коррекционно-

развивающей области "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 

"Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и техника речи" 

совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, 

отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия 

неречевых звучаний, музыки, особенности овладения программным материалом, 

достижение обучающимся планируемых личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Содержание обучения. 

Развитие речевого слуха: 

1. Первоначальный период развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи у глухих обучающихся: 

различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, 

"мяч - бумага"; "ручка - тетрадь"); трех (типа, "дом - ручка - карандаш"; "бумага - книга - 

тетрадь"); четырех (типа, "ручка - тетрадь - карандаш - бумага"); пяти (типа, "ручка - тетрадь 

- карандаш - бумага - книга"), их достаточно внятное воспроизведение при реализации 

произносительных возможностей; 

различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, 

необходимых в учебной и внеурочной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; 

развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), состоящих из фраз, которые обучающиеся научились 

различать и опознавать слухозрительно и на слух; опознавание на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

2. Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 

распознавание обучающимися на слух речевого материала (фраз, слов и 

словосочетаний), незнакомого по звучанию, но знакомого по значению; 

различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном 

увеличении количества речевых единиц, расширении лексического состава речевого 

материала, усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз (с учетом 

уровня слухоречевого развития каждого обучающегося); 

развитие восприятия на слух коротких текстов диалогического и монологического 

характера при постепенном увеличении их объема с учетом слухоречевого развития 
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каждого обучающегося (к 4 классу - до 50-60 слов), расширении лексического состава, 

усложнении грамматических и синтаксических конструкций фраз, а также постепенном 

включении незнакомых по звучанию слов и фраз, которые обучающиеся могут повторить 

правильно, ориентируясь на смысловой контекст и воспринятые элементы речи; 

опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из данных текстов, 

предъявленных вразбивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы и выполнение заданий 

по тексту, предъявленных на слух; участие в беседе по содержанию текста; пересказ текста.  

В процессе обучения используется знакомый и необходимый обучающимся в 

общении речевой материал по темам: "В классе", "Я и моя семья", "Завтракаем, обедаем, 

ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена года", "Мои друзья", "Школьная жизнь", 

"Спорт", "В гостях", "Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание)", "Изучаем 

школьные предметы (знакомая лексика по организации учебной деятельности, 

тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)".  

Развитие произносительной стороны речи: 

развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 

смысловые синтагмы; 

формирование и развитие у обучающихся умений пользоваться голосом нормальной 

высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса 

по силе и, по возможности, по высоте; 

формирование и развитие у обучающихся умений правильного воспроизведения 

звукового состава речи (при реализации концентрического метода обучения произношению 

с использованием сокращенной системы фонем); 

формирование и развитие у обучающихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической структуры 

слов, ритмической и, по возможности, мелодической структуры фраз;  

формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения слов в 

нормальном темпе, слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав (в начале школьного 

обучения - точно или приближенно (с использованием регламентированных и допустимых 

замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила; 

формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения фраз в 

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

соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по возможности, мелодический контур 

фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов; 

формирование самоконтроля произносительной стороны речи;  

развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами - мимикой лица, 

позой, пластикой. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи". 

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 слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций); 

умения слухозрительного восприятия речевого материала разговорного, учебно-

научного и учебно-делового характера, используемого ими в типичных ситуациях общения 

в учебной и внеурочной деятельности; 

умения восприятия на слух (распознавания, различения и опознавания) речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний), знакомого обучающемуся по лексическому 

значению и грамматической структуре, необходимого в общении в учебной и внеурочной 

деятельности; 

умения восприятия на слух коротких текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 

деятельности, опознавания на слух основного речевого материала (отдельных 
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предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку, а также 

умения отвечать на вопросы по тексту, выполнять задания, участвовать в диалоге по теме 

текста; 

при затруднении в восприятии устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации на основе воспринятых элементов речи и с учетом 

коммуникативной ситуации, речевого и внеречевого контекста; 

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в восприятии 

речевой информации; 

умения произносить отработанный речевой материал внятно (понятно для 

окружающих) и достаточно естественно при использовании в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, 

пластики); 

умения реализовывать сформированные произносительные умения в 

самостоятельной речи и при чтении, применять сформированные навыки самоконтроля 

произношения; 

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также 

знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и воспроизведением 

устной речи, а также в процессе устной коммуникации в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Музыкально-

ритмические занятия". 

Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих 

обучающихся, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, их духовно-

нравственное развитие, формирование более целостной картины мира за счет приобщения 

к различным видам музыкально-ритмической деятельности, развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, творческого потенциала. На занятиях решаются важные 

коррекционно-развивающие задачи, связанные с коррекцией и развитием двигательной 

сферы обучающихся, развитием их слухового восприятия и произносительной стороны 

речи. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие 

музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении педагогического 

работника и в аудиозаписи - её характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный) 

и доступных средств музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-

ритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), формируются умения с 

помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое 

отношение. Обучающиеся знакомятся с композиторами, исполнителями, музыкальными 

театрами и концертными залами. У них формируются и развиваются правильные, 

координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку (основные, 

гимнастические и танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под музыку 

несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев, 

осуществляется развитие музыкально-пластической импровизации. На занятиях 

осуществляется также обучение игре на элементарных музыкальных инструментах, 

исполнению обучающимися в ансамбле с педагогическим работником музыкальных пьес 

(песен). Обучающиеся овладевают декламацией песен под музыку в ансамбле (под 

аккомпанемент и управление педагогического работника), соблюдая в достаточно внятной, 

эмоциональной и выразительной речи (при реализации произносительных возможностей) 

темпо-ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, динамические оттенки. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 

развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, закреплению  

произносительных умений (при широком использовании фонетической ритмики и музыки). 

Обучающиеся овладевают умениями осуществлять контроль и оценку результатов 

музыкально-ритмической деятельности (собственной и других обучающихся), коррекцию 

собственных действий. 
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Важное значение придается формированию готовности обучающихся участвовать в 

театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а также развитию у них 

желания и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической 

деятельности, сформированные умения устной коммуникации при реализации различных 

проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместного со слышащими 

сверстниками. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование 

различных видов деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном 

развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах - как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности (музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под музыку). 

Обучающиеся учатся слушать музыку в исполнении педагогического работника (как 

правило, на фортепьяно) и аудиозаписи, различать и опознавать на слух неоднократно 

прослушанные музыкальные произведения (фрагменты из музыкальных произведений), 

словесно определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства 

музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая 

занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение 

строится на основе преемственности, прежде всего, с индивидуальными занятиями 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи": на занятиях 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" у обучающихся 

формируются первичные умения, а их закрепление осуществляется в процессе специальной 

работы как на занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 

так и на "Музыкально-ритмических занятиях", на занятиях "Развитие слухового восприятия 

и техника речи", на фонетических зарядках, проводимых на уроках и перед подготовкой 

домашних заданий в процессе внеурочной деятельности, а также в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса. Реализация преемственности в работе по 

развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны базируется на совместном ее планировании педагогическими работниками и 

систематическом их взаимодействии в образовательно-коррекционном процессе, что 

способствует своевременному внесению необходимых коррективов в процесс обучения. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 

пользование обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях 

индукционной петли или беспроводной аппаратуры, например, применяющей 

радиопринцип. 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов 

обучения осуществляется в конце каждой четверти. Проверки, включаемые в 

периодический контроль, направлены на изучение достижения обучающимися 

запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. При 

проверке достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми 

видами деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-

ритмическими движениями, декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым результатам обучения с 

учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Проверки по овладению 

различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на музыкально-

ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты 

проверок отражаются в отчетах педагогического работника, ведущего "Музыкально-

ритмические занятия", предоставляемых в конце каждой четверти администрации 

образовательной организации. 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", 

желательно, чтобы принимал участие в стартовой диагностике и мониторинге восприятия 

и воспроизведения устной речи обучающихся, которое проводит педагогический работник, 
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ведущий коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи". 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", принимает 

участие в составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося.  

Содержание обучения: 

Обучение восприятию музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов):  

определение на слух начала и окончания звучания музыки (в исполнении 

педагогического работника и аудиозаписи); 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи): громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трех- и четырехдольного метра (полька, 

вальс, марш), плавной и отрывистой музыки; 

различение и опознавание на слух (в исполнении педагогического работника) 

регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем регистре 

(интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного звукорядов в первой октаве; 

поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве и многократное 

повторение одного и того же звука, мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую 

запись ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, фрагментов мелодии (например, запев и припев в песне); 

различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес 

(при прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи); 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) маршей, танцев и песен различного характера 

при выборе из двух -трех пьес одного жанра (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи); распознавание (при прослушивании музыки 

в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) жанра - марш, танец, песня, 

характера - веселый, грустный, торжественный, спокойный, доступных средств 

музыкальной выразительности (примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, 

песни (или фрагменты из них - "Марш" С. Прокофьева, "Вальс" П. Чайковского из 

"Детского альбома", "Вальс В-dur" Ф. Шуберта, "Полька" С. Рахманинова, "Полька" М. 

Глинки, "Марш деревянных солдатиков" П. Чайковского из "Детского альбома", 

"Встречный марш" С. Чернецкого; 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) частей пьесы Л. Бетховена "Веселая. 

Грустная", Д. Кабалевского "Три подружки"; различение и опознавание пьес из "Детского 

альбома" П. Чайковского ("Вальс", "Марш деревянных солдатиков", "Болезнь куклы", 

"Новая кукла", "Старинная французская песенка", "Итальянская песенка" "Песня 

жаворонка"); словесное определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, 

спокойный, песенный, танцевальный, маршевый) и доступных средств музыкальной 

выразительности; 

знакомство с кратким содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание 

на слух музыкальных фрагментов при выборе из 4-6 (в аудиозаписи); 

знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", балетом и 

оперой на сказочный сюжет, например, балетом П. Чайковского "Щелкунчик", оперой Н. 

Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане"; различение и опознавание на слух 

фрагментов из данных произведений при выборе из двух-пяти (в аудиозаписи), словесное 

определение характера музыки и доступных средств музыкальной выразительности;  

различение и опознавание солирующего голоса и хорового звучания при 

прослушивании вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием 

инструментов симфонического оркестра и певческих голосов; различение и опознавание на 

слух коллективного и сольного, вокального, вокально-инструментального и 

инструментального исполнения; 

прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по 

тематике, например, "Народная музыка", "Природа в музыке", "Музыка о детях и для 

детей"; словесное определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера и доступных 

средств музыкальной выразительности; различение и опознавание на слух фрагментов из 
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музыкальных произведений разного характера при выборе двух-пяти; 

прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, детский хор; 

подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений 

изобразительного искусства, литературы; развитие представлений обучающихся о связи 

музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с жизнью;  

формирование элементарных представлений о выразительности и 

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об 

инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист, симфонический 

оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные инструменты, 

певческие голоса); знакомство с авторами и исполнителями музыки.  

Обучение движениям под музыку: 

правильное, ритмичное, эмоциональное и выразительное исполнение 

гимнастических и танцевальных движений под музыкальное сопровождение 

педагогического работника и музыку в аудиозаписи; 

совершенствование основных движений, овладение элементарными 

гимнастическими движениями, доступными обучающимся,  

овладение простейшими построениями и перестроениями (в одну, две, три линии, в 

колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение), освоение перестроения группы 

(построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные 

положения в парах, фигурная маршировка, сведение и разведение, змейка, построение 

цепочками и другие перестроения, доступные обучающимся и необходимые в 

разучиваемых танцевальных композициях); 

овладение элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание на 

полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, отведение ног вперед, назад, движения 

рук, принятые в разучиваемых танцевальных композициях, вращение кистей, сгибание и 

выпрямление рук, шаг галопа, хороводный шаг, шаг польки, поскоки, ходьба на 

полупальцах, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление 

ноги на пятку с подпрыгиванием, повороты, наклоны, приставные шаги с поворотом, 

тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп, вальсовая дорожка (вперед, 

назад в паре), вальсовые повороты, припляс, присядка, упражнения с предметами и другие 

танцевальные движения, доступные обучающимся); 

разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных композиций (народных, 

бальных и современных танцев), доступны обучающимся; знание названий исполняемых 

танцев (отдельных движений), овладение умения характеризовать музыку, 

сопровождающую танец; 

импровизация музыкально-ритмических движений в соответствии с характером 

музыки; 

изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, на 

музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), 

темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, 

низкий, средний), смену частей музыкальной пьесы, чередование сольного и 

коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального 

исполнения; 

фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех-и 

четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; исполнение руками 

(хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, 

четвертных и половинных длительностей (2-8 тактов); дирижирование по двух-, трех и 

четырехдольной сетке; определение движением руки высотного положения двух и более 

звуков внутри первой октавы; 

оценка собственного исполнения и исполнения других обучающихся, внесение 

исправлений в исполнение под руководством педагогического работника и самостоятельно. 

Обучение декламации песен под музыку: 

эмоциональная и выразительная декламация текста песен под аккомпанемент и 

управление педагогического работника, воспроизведение в достаточно внятной и 

естественной по звучанию речи (при реализации произносительных возможностей) 
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несложного ритмического рисунка мелодии в умеренном, умеренно-быстром и умеренно-

медленном темпе, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

выделение логического ударения во фразе; декламация напевных песен - мягко, спокойно, 

плавно; песен энергичных, бодрых - более твердо, легко; 

понимание основных дирижерских жестов, включая "внимание", "дыхание", 

"начало", "окончание", "логическое ударение"; 

инсценирование песен. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле:  

эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или 

песне; 

одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в 

ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический 

рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для каждого инструмента, в том 

числе фиксирование сильной и каждой доли такта при сопровождении музыки двух-, трех- 

и четырёхдольного метра); 

исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с диатоническим или 

хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника), а также на 

электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической 

ритмики и упражнений под музыку): 

развитие речевого дыхания, слитное воспроизведение слов и коротких фраз, деление 

более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию взрослому и самостоятельно);  

развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; развитие восприятия на слух и 

воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте при сохранении нормального тембра 

(в естественном диапазоне его звучания), в том числе нормальный голос - более громкий - 

более тихий; постепенное усиление (тихо - громче - громко) и ослабление голоса (громко - 

тише - тихо); произнесение речевого материала шепотом (в том числе в зависимости от 

особенностей коммуникативной ситуации, требований соблюдения тишины); голос 

нормальный по высоте - более высокий - более низкий, базовые мелодические модуляции 

голоса в пределах его естественного диапазона (ровная интонация, повышение от среднего 

уровня, понижение от высокого и среднего уровней в пределах естественного диапазона);  

закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных обучающимися; предупреждение возможных отклонений от 

нормального произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах; 

закрепление нормального темпа речи, развитие восприятия на слух и 

воспроизведения изменений темпа речи (нормальный, медленный, быстрый);  

развитие умений восприятия на слух и воспроизведение ударения в двух-, трех, 

четырех- и пятисложных словах; 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведения фразового ударения, по 

возможности, восприятия на слух и воспроизведения мелодической структуры фраз;  

закрепление умений восприятия на слух и внятного, достаточно естественного 

воспроизведения отработанного речевого материала при передаче в речи и с помощью 

естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики) 

повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации, эмоционального 

содержания высказывания; 

реализация сформированных произносительных умений в самостоятельной речи.  

Используемый на занятиях речевой материал отбирается с учетом знакомости 

обучающимся, необходимости в общении, соответствии фонетической задаче занятия, 

включает фразы, слова, словосочетания, слоги, слогосочетания, отдельные звуки, а также 

короткие тексты (чаще микродиалоги), стихотворения или фрагменты из них.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Музыкально-

ритмические занятия". 

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;  
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различение и опознавание на слух музыкальных произведений (фрагментов из них) 

в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесное определение 

характера неоднократно прослушанной музыки (например, веселая, грустная, спокойная, 

торжественная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной 

выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названий 

музыкальных инструментов; 

элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, 

музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее 

исполнении (хор, солист, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, 

ансамбль, отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса);  

эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

несложных композиций народных, современных и бальных танцев, овладение 

элементарной музыкально-пластической импровизацией; 

знание названий исполняемых танцев (отдельных движений), умения 

характеризовать музыку, сопровождающую танец; 

эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 

управление педагогического работника) при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) и естественной по звучанию речи темпо-

ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; знание 

названий песен; 

эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне;  

проявление творческих способностей в художественной деятельности, связанной с 

музыкой; 

закрепление произносительных умений (при использовании фонетической ритмики 

и музыкальных средств); реализация сформированных умений в самостоятельной речи;  

восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слухозрительно и на 

слух отработанного речевого материала, его внятное и достаточно естественное 

воспроизведение, использование в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); 

овладение тематической и терминологической лексикой, а также лексикой по 

организации деятельности, необходимой при проведении данного коррекционного курса;  

реализация сформированных умений в музыкально-ритмической и речевой 

деятельности в различных видах внеурочной художественной деятельности, в том числе 

совместной с нормативно развивающимися обучающимися. 

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, 

совершенствуются навыки устной коммуникации. У них расширяются познавательные 

интересы в связи с получением более полной информации об окружающей среде, 

формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов 

для организации учебной и внеурочной деятельности, содержательного культурного 

досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. Обучающиеся овладевают 

базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более полноценного развития 

речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие 

различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, 

свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, неречевых 

звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов 

животных и птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание 
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разговора и пения, мужского и женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными 

инструментами для обогащения сенсорной сферы обучающихся могут применяться 

"Звучащие чаши", включающие молоточек и подушечку, "Большой и малый гонги", 

передающие целую гамму звуков разнообразных по высоте и глубине звучания; шумовые 

инструменты "Океан", "Дождь", "Ливень", имитирующие различные звуки природы (от 

легкого прибоя до девятибалльного шторма и от "грибного" дождичка до тропического 

ливня), "Тамбурины", имеющие десятки возможных способов звукоизвлечения; 

"Африканские ксилофоны". В процессе обучения восприятию неречевых звучаний 

обучающиеся сначала различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания, 

а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала при 

выборе из двух, затем - трех и далее, в зависимости от возможностей обучающихся).  

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны (ведется работа по всем разделам 

обучения произношению: развитие речевого дыхания и голоса, работа над звуковым 

составом речи, ее ритмико-интонационной структурой, над словами и фразами, короткими 

текстами, в большинстве случаев, микродиалогами, стихотворениями или фрагментами из 

них). У глухих обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной 

речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, 

активной устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, стремления реализовывать сформированные умения и навыки в процессе 

устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время.  

Педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Развитие слухового 

восприятия и техника речи", в конце каждой четверти составляет отчет о достижении 

планируемых результатов обучения по всем его направлениям - развитие слухового 

восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие 

восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его администрации 

образовательной организации. Кроме этого, педагогический работник, ведущий 

коррекционный курс "Развитие слухового восприятия и техника речи", принимает участие 

в ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося 

(совместно с другими педагогическими работниками, ведущими уроки и занятия 

коррекционно-развивающей области в данном классе, а также различные занятия 

внеурочной деятельности). 

Содержание обучения. 

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" 

реализуются три направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек); 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных);  

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными 

слуховыми аппаратами, в том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, 

использующей радиопринцип или инфракрасное излучение.  

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса.  

При планировании и организаций работы необходимо знать, какие звучания 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый обучающийся и на 

каком расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком 

расстоянии воспринимает каждый обучающийся. Педагогический работник при 

планировании работы по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны учитывает доступность содержания работы всем 

обучающимся класса при реализации преемственности с индивидуальными занятиями 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" и "Музыкально-
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ритмическими занятиями", фонетическими зарядками, которые проводятся на каждом 

уроке и перед подготовкой домашних заданий во внеурочной деятельности. При этом 

первичные произносительные умения у обучающихся формируются на индивидуальных 

занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 

фронтальных занятиях коррекционно-развивающей области, фонетических зарядках, в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

25.2.2. Формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового 

восприятия: 

формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух различных 

неречевых звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают 

данные звучания; 

различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 

разных по тембру и высоте; количества звуков; продолжительности их звучания (кратко, 

долго); характера звуковедения (слитно или неслитно); темпа (нормальный быстрый, 

медленный); громкости (нормально, громко, тихо); ритмов (прежде всего, двух-, трех- и 

четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие); 

высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука 

относительно первого). 

определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).  

 Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым 

фоном. 

различение и опознавание на слух бытовых шумов - шумы бытовой техники, 

телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних 

животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, 

курицы, гусей, цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы 

(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских шумов - 

сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин 

службы помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы салюта; шумов 

вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, гудки 

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

физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; 

различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса; 

расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи; 

закрепление произносительных умений, сформированных на индивидуальных 

занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" (при 

реализации аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного метода 

обучения произношению, широком применении фонетической ритмики): проведение 

специальной работы по развитию речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и 

тембра, модуляций голоса по силе и высоте, по закреплению правильного воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, по развитию умений внятного и 

достаточно естественного воспроизведения различного речевого материала - слов, 

словосочетаний, фраз, слогов и слогосочетаний, текстов (преимущественно диалогов), 

коротких стихотворений, а также по реализации сформированных произносительных 

умений в самостоятельной речи. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие устойчивой условной 

двигательной реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); определение оптимального расстояния при восприятии на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); различение и опознавание на слух доступных по 

звучанию музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или 
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неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, 

тихо), ритмов, высоты звучания; 

различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов), словесное определение доступных неречевых звучаний окружающего мира, 

включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц, шумы, 

связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями физиологического и 

эмоционального состояния человека, разговор и пение, мужской и женский голоса); 

восприятие слухозрительно и на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) фраз, слов, словосочетаний (распознавание, различение и опознавание), 

коротких текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные 

ситуации общения обучающихся в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

воспроизведение отработанного речевого материала внятно (понятно для окружающих) и 

достаточно естественно, использование при устной коммуникации естественных 

невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); реализация сформированных 

произносительных умений в самостоятельных высказываниях; 

соблюдение знакомых правил речевого этикета; реализация сформированных 

коммуникативных действий; 

владение тематической и терминологической лексикой данного коррекционного 

курса, а также лексикой по организации деятельности;  

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира и навыков устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов), в том числе совместной со 

слышащими обучающимися и взрослыми. 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Социально-

бытовая ориентировка". 

Пояснительная записка. 

Основной целью коррекционного курса "Социально-бытовая ориентировка" 

является реализация практической подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности, овладение опытом социального поведения для наиболее полной 

адаптации в обществе. 

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач: 

накопление и развитие представлений об окружающем мире;  

развитие духовно-нравственных качеств личности, гражданско-патриотическое 

воспитание; 

развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения 

социально-бытовым опытом, а также при участии в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; 

развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями;  

накопление опыта социального поведения и регуляции собственного поведения;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 

социальному миру; 

развитие процессов самопознания и самосознания: 

развитие познавательной деятельности, творческих способностей;  

активизация речевого развития обучающихся, овладения ими словесной речью (в 

устной и письменной формах), устной коммуникацией; 

накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и 

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

деятельности, включая познавательную, художественную, спортивно-оздоровительную, 

игровую, социально-бытовую. 

Деятельностный характер коррекционного курса "Социально-бытовая 

ориентировка" соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

включению речевой деятельности в другие виды деятельности, включая учебно-

познавательную, игровую, художественную, социально-бытовую, активизации развития 

УУД, достижению планируемых результатов начального общего образования.  

Содержание курса предусматривает, прежде всего, усвоение знаний о себе как о 

личности в системе "я - общество". Начиная с первоначальных представлений 
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обучающегося о самом себе, о семье, о школе, о ближайшем окружении, о поведении, 

принятом в обществе, постепенно осуществляется формирование самосознания 

обучающегося, развивается его познавательная деятельность, нравственные качества, 

коммуникативная культура, активизируется приобщение к труду, обеспечивается 

профессиональная ориентация, социальная адаптация. В дальнейшем, основными 

направлениями работы являются развитие представлений обучающихся о явлениях 

общественной и социальной жизни, гражданско-патриотическое воспитание, расширение 

взаимодействия с окружающими в различных сферах социокультурной жизни. 

Содержание обучения. 

Познавательная культура: 

Познай себя. 

Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя родословная. 

Мои друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия (книги). Семейные 

праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость другого. Мой город 

(деревня). Моя страна. Сезонные изменения, выбор одежды в соответствии с погодными 

явлениями. 

Воспитание здорового образа жизни. 

Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена: соблюдение 

правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами. Охрана 

зрения. Питание. Прогулка. Физзарядка. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, 

коньки). Подвижные игры (3-4 игры). Народные игры (2-3 игры). Спортивные секции. 

Спортивные праздники. О вреде курения. Медицинская помощь. Общение с врачом. 

Правила безопасного поведения. 

Я и общество. 

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

коллективе, с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. Виды медицинской 

помощи. Мое положение среди сверстников (с нарушенным и нормальным слухом). 

Поведение и общение в общественных местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, 

культура поведения в транспорте. 

Нравственная культура. 

Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. 

Поздравительные открытки. Правила поведения в классе, школе, семье, в общественных 

местах. История нашей улицы. Учимся принимать гостей и ходить в гости. 

Социокультурная жизнь и средства коммуникации глухих людей. Достижения глухих 

людей в труде, спорте, искусстве. 

Трудовая культура. 

Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила 

техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая 

посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. 

Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Правила ухода за одеждой и обувью. Мелкий 

ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание распоровшегося шва). 

Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная уборка 

помещения (последовательность работ). Чистящие и моющие средства. Уход за 

комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за аквариумными 

рыбками. Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания, их использование с 

учетом здорового образа жизни. 

Профессиональная ориентация. 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии 

выпускников школы; профессии, с которыми обучающиеся знакомятся в годы обучения в 

школе (школе-интернате). Культура делового общения. 

Коммуникативная культура. 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое 

общение в общественных организациях. Организация игр, труда, отдыха. Эмоционально-

личностное общение. Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими 

людьми (спортивные праздники, совместные художественные проекты, туристско-

краеведческая работа). Покупка билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на 
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самолет). 

26. 3. Планируемые результаты освоения курса. 

26.3.1 Результатами освоения курса являются: 

владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, о 

городе (деревне или другом месте своего проживания); 

владение информацией о нашей стране, в том числе, о ее государственном 

устройстве; 

становление гражданской идентичности; развитие патриотических чувств;  

владение информацией об организации жизни людей в городе (сельской местности), 

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

наличие представлений о трудовой деятельности взрослых людей, о профессиях, 

включая профессии родителей (законных представителей);  

владение основами элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности при взаимодействии с окружающими людьми; 

накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для 

реализации задач жизнедеятельности; 

овладение умениями элементарной устной коммуникации в часто повторяющихся 

жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной адаптации;  

применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий;  

владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями слуха, их 

достижениями, средствах коммуникации; межличностное взаимодействие с лицами, 

имеющими нарушения слуха, при использовании средств коммуникации, доступных 

партнерам по общению, в том числе русского жестового языка; 

самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким;  

овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства;  

овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных ситуациях; 

выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности;  

понимание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи 

имеющимся нарушением. 
 

Ш.5.Программа коррекционной работы 

III.5.1. 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-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-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 
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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 слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 

в освоении АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в 

их социальной адаптации. 
Программа предусматривает создание специальных условий обучения  

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития  

и индивидуальных возможностей; 

оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия 
устной речи, ее произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: соблюдение 

интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание в образовательной организации условий для реализации их 
возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных 

задач, а также оказании согласованной помощи в процессе развития личности 

обучающегося, его адаптации и интеграции в общество; 

учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии  

с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся  

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 
обучающихся к адаптации и интеграции в общество, развития их самостоятельности 

при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими людьми разного возраста в условиях 
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деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся  

при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей 

и особых образовательных потребностей, составления программы индивидуального 

маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению 

коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, 
в том числе программ по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; 

проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг 

динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

освоению ими АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-

развивающая работа" входят следующие обязательные предметы: формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); 
музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового 

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

(фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в 

образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по 

результатам данного обследования, систематических педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга 

достижения обучающимися планируемых результатов образования, бесед с 

обучающимися, педагогическими работниками, включая школьного педагога-
психолога, социального педагога, администрацию образовательной организации, 

родителей (законных представителей). 

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе АООП НОО; 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 

результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и 

потребностями обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам 
образования и социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей 

(законных представителей) в воспитательном процессе. Консультативная работа 

включает выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
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реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

образования; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 

коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе с возможностями и 
особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного 

образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и 

интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. 

Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной 

образовательной организации - среди обучающихся, их родителей (законных 

представителей), так и в других образовательных организациях, включая организации 

дополнительного и профессионального образования: среди педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-

педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 

познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; 

выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 

изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в 
образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с 

учетом результатов психолого-педагогической диагностики совместно со 

специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе 

сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных 

ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами 

образовательной организации и (или) других организаций на основе сетевого 

взаимодействия; проведение психолого-педагогического консультирования, 

направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и педагогически работникам в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между 

обучающимся, родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 
комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; профилактику 

внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие обеспечению 

управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследований 

психологического климата в системах администрация - педагогические работники - 

обучающиеся - родители (законные представители), психолого-педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ 

развития образовательной организации; осуществление просветительской деятельности 

для повышения психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 
 

III.5.4.Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией ОУ, родителями 

(законными представителями); 

-составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования,  

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений  

с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития  
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и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

-составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе  

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются  

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

-контроль успеваемости и поведения обучающихся; 
-формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся  
с нарушением слуха чувствовал себя в ОУ комфортно; 

-организация индивидуальных занятий; 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных  

интересов обучающихся, их общее развитие. 

-изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 
 

III.5.5. Содержание и формы коррекционно-развивающей работы   учителя-

дефектолога 

Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у 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 каждом уровне обучения в ОУ. Работа по развитию слухоречевых навыков 

предусматривает: 

-интенсивное развитие речевого слуха; 

-развитие связной (письменной и устной) речи; 

-формирование навыков коммуникативного общения; 
-выработку слухо-зрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, так и без них); 

-усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи; 

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

их социальной адаптации. 

III.5.6. 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); 

-популяризация психологических знаний. 

 

III.5.7. Диагностическая работа, включает проведение комплексного обследования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их развития, 

сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. В рамках диагностической 

работы проводится: 

-психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

-мониторинг динамики развития обучающихся; 

-контроль успешности освоения аооп; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение  

в соответствии с потребностями обучающихся. 

Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования 

обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования 

степень сформированности или несформированности языковых способностей и слуховых 
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навыков обучающегося. 

 

III.5.8.Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

слабослышащих и позднооглохших детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с глухими, единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с слабослышащими  

и позднооглохшими обучающимися; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания  

и приемов коррекционного обучения ребенка. 

 

III.5.9. Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, 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 – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных  

с особенностями образовательного процесса и сопровождения слабослышащих  

и позднооглохших школьников; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных  

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

-проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения  

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

 

III.5.10. Психолого-педагогическая работа 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого неслышащего школьника 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/ОУ; 

-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. 
 

III.5.11. Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

1.Коррекционные индивидуальные занятия по развитию речевого слуха  

и формированию произносительной стороны устной речи. 

2.Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

3.Общеобразовательные (предметные) уроки. 

4.Музыкально-ритмические занятия. 

5.Социально-бытовая ориентировка. 
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1.Коррекционные индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

Цель индивидуальных занятий – развитие речевого слуха обучающихся  

для овладения речью как средством общения и познания окружающего мира, создание 

условий для активизации собственного потенциала обучающихся. 

Задачи: 

формирование и развитие речевого слуха; формирование произносительной стороны 

устной речи; 

развитие речи и языковой способности как важнейшего условия реабилитации  

и социализации обучающихся; 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 
Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию речевого слуха 

и формированию произносительной стороны устной речи проводятся с обучающимися  

на протяжении всего периода обучения в ОУ. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть – формирование произносительной стороны устной речи (обучение 

произношению). 

II часть – формирование речевого слуха. 
I часть – формирование произносительной стороны устной речи (обучение 

произношению) 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

- развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 

- работа над плавным, длительным ротовым выдохом; 
- формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы  

без грубых отклонений от нормального тембра; 

- постановка звуков на слухо-зрительной основе по подражанию, с использованием 

всех сохранных анализаторов, с помощью зондов); коррекция звука; автоматизация 

произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на материале 

слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков; 

- формирование фонетически внятной, выразительной устной речи обучающихся, 

соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа  

и  слитности, основных правил орфоэпии. 

II часть – формирование (развитие) речевого слуха Коррекционно–развивающие 

(специальные) задачи: 

- развитие речевого слуха обучающихся (с кохлеарным имплантом, 

индивидуальными аппаратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты 

разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного 

характера, словосочетания и отдельные слова); 

- развитие фонематического слуха обучающихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок; 

- закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия  

и обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. 

Начиная с 3 класса, занятия могут проводиться малыми группами (парами).  

При комплектовании малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые 

возможности обучающихся. В этом случае работа строится следующим образом: 10 минут 

– работа над произношением с первым учащимся, 20 минут – работа по РСВ с двумя 

обучающимися, 10 минут – работа над произношением со вторым учеником. В течение  

недели индивидуальные занятия и занятия парами чередуются. 

 Развитие речевого слуха и техника речи (развитие слухового восприятия), 

фронтальное занятие. 

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия проводится в 1-4Д классах 

в специально оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов (звукоизоляция, 

звукопоглощение), с использованием стационарной звукоусиливающей  аппаратуры, 

индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно 

имплантированных обучающихся. 
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В зависимости от психофизических особенностей развития обучающихся в классе,  

фронтальные занятия могут проводится и в 6-9 классах. 

Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия включает: 

1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний; 

2) восприятие и различение музыки; 

3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи обучающихся.  

Содержание работы по развитию слухового восприятия речи, неречевых звучаний, музыки  

закладывает основы представлений обучающихся о многообразии и богатстве мира 

звуков, способствует формированию и совершенствованию навыков восприятия  
и воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных 

неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков практической ориентации 

в звучащем мире. 

Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает задачам формирования 

устной речи и служит средством развития речевого слуха, содержит речевые единицы:  

слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он включает в себя: речевой материал 

обиходно-разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности; 

речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; тексты разных 

жанров. 

Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя  

и с электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность (видеофильмы,  

мультфильмы). На уроках дети обучаются различению голосов (мужского, женского, 

детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки:  

на начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 

низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. 

Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки 

природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные 

игрушки», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». 

«Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д. 

Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры  

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его лежит 

формирование интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного 

вкуса; развитие восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого  

и настоящего; накопление багажа музыкальных впечатлений; первоначальных знаний  

о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения  

и мелодического пения); формирование первичных знаний о композиторах, необходимых 

для ориентации в сложном мире музыкального искусства. 

Работая над развитием слухового восприятия у обучающихся на различном 

материале, учитель-дефектолог слухового кабинета способствует формированию у них 

широкого круга представлений о мире звуков, навыков восприятия и воспроизведения 

устной речи, неречевых звучаний, музыки и формирует произносительную сторону устной 

речи. 

Общеобразовательные (предметные) уроки 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися пронизывает весь 

образовательный процесс ОУ. Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи обучающихся должно происходить постоянно, в процессе всего школьного 

обучения. 

Развитие слуховых и речевых возможностей обучающихся 

 Каждый педагог ОУ должен: 

-знать слуховые и речевые возможности обучающихся (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 
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ЗУА); 

-при подготовке к уроку планировать объем 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 урока; 

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

коррекции на слух; 

-формировать у обучающихся самоконтроль за речью; 

-развивать у обучающегося навык контроля за речью товарищей; 

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

лица. 

 Формирование грамматического строя речи 

Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных 

предметах. При исправлении аграмматизмов в речи обучающихся необходимо 

использовать опору на словосочетание, при необходимости - наглядность, ситуацию, схему. 

Формировать у обучающихся умение правильно выражать в речи наиболее 

распространённые в языке смысловые отношения. Развивать практические речевые навыки 

построения предложений и правильного грамматического оформления речевых единиц. 

Развитие связной речи 

- формировать коммуникативные универсальные учебные действия  

на общеобразовательных уроках работать над формированием связной речи обучающихся; 

- проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, 

путем толкования, введения слова в словосочетание и предложение; 

- использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов, 

неправильно понимаемых учащимися; 

- учить обучающихся работать с разными типами словаря (толковый, 

орфографический, фразеологический и др.); 

- развивать умение слушать объяснение учителя и ответы других обучающихся. 

- формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту  
и теме урока; 

- обогащать словарный запас обучающихся за счет введения новых слов и проводить 

работу над уяснением оттенков смыслового значения и способов употребления слов в  речи; 

- учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи; 

- развивать умение слушать объяснение учителя и ответы обучающихся; 

- формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту  

и теме урока; 

- учить начинать разговор, поддерживать и доводить до логического конца; 
- учить ведению диалога по определенным темам (сначала подготовленного диалога, 

а потом самостоятельного на заданную тему); 

- учить обучающихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме 

урока (сначала с использованием алгоритма рассуждения); 

- учить выражать мысли ясно, четко грамотно с точки зрения русского 

литературного языка; 

- использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных 

суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить 

характеристику, портрет героя). 

- использовать сменные алгоритмы для правильного построения развернутого 

ответа на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения); 

- учить обучающихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его  

в вопросно-ответной форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля 

самостоятельности и объем выступления обучающихся должны возрастать); 

- обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым вопросам 

с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них; 

- проводить словарные и терминологические диктанты с учетом слуховых 
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возможностей обучающихся (на слух, слухозрительно); 

- использовать инновационные технологии (метод проектов, технологии развития  
критического мышления, игровые технологии и др.) 

При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа:  

произносительные навыки; наличие связного высказывания; речевую активность 

обучающихся на уроке; культуру речевого общения. 

Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на  

стенде в классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, 

материалы для самостоятельной работы и др.). 

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

соответствовать нормам литературного произношения. Учебный материал должен 

произноситься голосом нормальной высоты и силы. Учебный материал должен 

предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть скандированной, педагог  

не должен допускать утрированного произношения). 

Требования к работе над речью обучающихся 

- исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухо- 

зрительно; 

- следить за правильным речевым дыханием обучающихся, высотой и силой голоса, 

темпом речи; 

- работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи, 

над выработкой правильного логического ударения; 

- внимание к речи обучающихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на 

уроке; занятиях в интернате; во внеклассное время. 

Музыкально-ритмические занятия 

Музыкально-ритмические занятия - важный специальный (коррекционный) курс  

в системе коррекционно-развивающей работы с слабослышащих и позднооглохших 

обучающимися с  нарушениями слуха. 

Музыкально- ритмические занятия направлены на всестороннее развитие, наиболее  

полноценную социальную адаптацию и интеграцию слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в обществе. 

На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 

обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, 

нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание 

уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как части духовной культуры 

общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения,  

творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся,  

что имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

В процессе проведения музыкально-ритмических занятий обучающиеся могут 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли  

или других видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип. 

На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается восприятие  

музыки (ее характера и доступных средств музыкальной выразительности), они 

приобщаются к основам музыкальной культуры. 

Дети обучаются также музыкально – ритмическим движениям (правильному, 

выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и танцевальных  

движений, несложных их композиций, музыкально – пластической импровизации), 

выразительной декламации и пения песен под музыку (при точной передаче во внятной, 

достаточно выразительной речи ритмической структуры мелодии, характера   звуковедения, 

динамических оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах  в ансамбле.  

На занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации произносительных 

навыков обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки). 
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. 

Важное значение придается развитию эмоционально – образного восприятия музыки 
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при целенаправленном формировании ее сенсорной основы - восприятия на слух 

доступных средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений) с использованием специальных педагогических  

технологий, учитывающих особенности развития слухового восприятия, общего и речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших детей. Опыт эмоционально – образного 

восприятия музыки, приобщение к музыкальной культуре, формирование знаний  

о музыкальном искусстве как части духовной культуры общества, имеет важное значение 

для более полноценного развития обучающихся, их социальной адаптации. 

Развитие у обучающихся с нарушением слуха возможностей восприятия музыки  

содействует ритмической организации их движений, создает определенный 

эмоциональный настрой, способствующий формированию выразительных и ритмичных  

движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают положительное влияние  

на развитие восприятия музыки. Двигательное моделирование музыкальных структур 

является одним из основных приемов развития у обучающихся с нарушением слуха 

слухового восприятия музыки. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированием правильной  

осанки, умениями расслаблять и напрягать мышцы положительно влияет на формирование 

у обучающихся произносительной стороны речи, в том числе при использовании 

фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи при декламации и пении 

песен, целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее мелодическую, 

темпоритмическую организацию, динамические оттенки, имеет важное значение  

для формирования более естественного звучания голоса, его модуляций, развития ритмико-

интонационной структуры речи, закрепления навыков воспроизведения звукового состава 

речи. 

Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия) 

Успешная личностная социализация глухих обучающихся зависит от приближения к 

потребностям, своеобразия особенностей психического развития этих детей, обеспечивает 

осмысленность и успешность их учебной деятельности. На занятиях изучаются темы: 

«Личная гигиена», «Разнообразие продуктов питания», «Одежда и обувь», «Жилище», 

«Транспорт», «Общественная деятельность».  

Решаются следующие задачи обучения: 

- формирование мышления и речи на основе конкретных представлений о предметах  

в ходе экскурсий и наблюдений за окружающим миром с последующим моделированием 

соответствующих ситуаций в классе; 

- создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических 

занятиях; 

формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий  

на формирование активной гражданской позиции в жизни города. 

Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью 

наряду с предметно-практической деятельностью, обеспечивающей адекватность всего 

учебно-воспитательного процесса для глухих обучающихся. 

Занятия строятся с пошаговым расположением учебного материала и адаптивными 

видами помощи каждому ученику, хорошо воспринимаются обучающимися,  

что и обеспечивают успех учебно-воспитательного процесса. 

 

III.5.10. Результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты: 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

-умение в выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм,  

типичных для разговорной речи; 

-владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

-приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 
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ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально –

исполнительской деятельности; 

-развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа 

и других народов мира; 

-развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая 

произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

-развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

-реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально 

– ритмической деятельности; 

-готовность к активному участию в художественно–исполнительской деятельности, 

реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, 

включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со слышащими 

сверстниками; 

-продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при 

решении творческих задач; 

-развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

-развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, 

навыков их применения. 

Метапредметные результаты: 

-применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных  задач  

в различных видах деятельности; 

-участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей  

в процессе деятельности, ответственность за ее результаты; 

-готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

-готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи; 

-готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной  

деятельности, в том числе музыкально – ритмической деятельности; 

-активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации  

во внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе 

имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты: 

-развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации; 

-формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

-формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной  речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа 

и слитности, основных правил орфоэпии; 

-восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

-развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам или какому- нибудь 

одному музыкально–творческой деятельности; понимание места музыки в жизни общества; 

-развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 

видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства 

музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций 

музыки; 

-знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений,  танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др. 
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-эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально – 

пластической импровизацией; 

-эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под  

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

-эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

-достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя  

произносительные возможности; 

-участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - 

музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально –ритмической и речевой деятельности; 

-готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 
 

III.5.11. Результаты коррекционно-развивающей работы 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

-Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или слухового 

аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов неречевых и речевых звучаний, 

текстов, диалогической и монологической речи, речевого материала обиходно- 

разговорного характера, связанного с учебной деятельностью. 
-Слухо-зрительное восприятие информации, говорить внятно, не нарушая звуковой состав 

слова и основные элементы ритмико-интонационной структуры речи; 
-Пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и их сочетаний, 

распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при чтении, пересказе; 

изменение силы голоса, необходимого для выделения логического ударения. 

-Правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное 

произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, 

родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Музыкально-ритмические занятия 

-Эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально – пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально – 

пластической импровизацией; 

-Эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под  

аккомпанемент и управление учителя при передаче достаточно внятной речью (при 

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

-Эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

-Достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого материала, 

его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

-Готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

 

Формы коррекционно-развивающей работы во внеурочное время: 

1. Внеклассные занятия в группе продленного дня (самоподготовка, 

внеклассное чтение) 
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2. Занятия изобразительной и театрализованно-игровой деятельностью 

3. Занятия по воспитанию культуры поведения и речевого общения 

4. Дидактические, сюжетно-ролевые игры 
5. Тематические прогулки, экскурсии, подвижные игры, спортивные 

соревнования, трудовые дела и др. 

6. Подготовка и проведение различных тематических праздников 
7. Подготовка обучающихся к участию и участие в межпредметных 

олимпиадах, в конкурсах, фестивалях. соревнованиях различного уровня. 

Деятельность обучающихся во внеурочное время организуется и регулируется 

педагогом. Сочетание коллективных и индивидуальных форм деятельности – основное 

положение реализации коррекционной работы, повышающей эффективность 

социализации неслышащих школьников. 

В ходе коррекционной работы во внеурочное время у детей развиваются интересы,  

инициатива, формируются все структурные компоненты коллективной деятельности: 

мотивы, основополагающие цели, планирование действий, средства достижения 

результата, контроль и оценка выполнения деятельности. Педагог помогает овладевать  

рациональными приемами работы в разных условиях. 

 Педагогические требования к коррекционной работе во внеурочной 

деятельности: 

-организация слухоречевой среды, активизация устноречевого общения детей, 

побуждение к внимательному слушанию с использованием индивидуального аппарата и 

устных ответов на обращение; 

-постоянное использование восприятия речевого материала как с ЗУА, так и без 

аппаратуры. 

 Коррекционная работа во внеурочное время предусматривает тесную взаимосвязь 

с уроками литературного чтения, развития речи, изобразительного искусства, 

окружающего мира, с индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха  

и произносительной стороны устной речи и др. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Семья является важнейшим фактором воспитания и социализации детей с 

нарушением слуха, так как организует жизнь и развитие ребенка от рождения. 

Саморазвитие ребенка проходит в тех условиях, которые обусловлены культурным 

уровнем семьи, социальным, экономическим положением, психологической обстановкой,  

и, главное, подготовленностью родителей к воспитанию ребенка с нарушением слуха.  

Поэтому один из факторов успеха реабилитации и социализации слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка – коррекционная работа в семье, формирование у родителей 

знаний по коррекционному- развивающему воспитанию ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа в семье проводится по следующим 

направлениям: 

специально организованные занятия с ребенком по заданию педагога – чтение 

книг, познавательные игры, совместная изобразительная или практическая творческая 

деятельность; 

использование жизненных условий семьи для формирования умений 

самообслуживания, бытового труда в ежедневных делах, организация порядка жизни  

для активизации развития ребенка; 

организация речевого общение, развитие разговорно-обиходной речи в условиях 

жизненной деятельности на основе устной речи с использованием индивидуального 

слухового аппарата. 

Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей  

в развитии ребенка проводится на индивидуальных консультациях специалистами,  

на родительских собраниях. 

Мероприятия по работе с семьей. 

Родительские собрания 

«Психология слабослышащего и позднооглохшего школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения»; 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 
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физического и психического развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха» 

Круглогодичный «Родительский семинар». 
Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором, заместителем директора по УВР, учителем-

дефектологом, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, педагогом-

психологом, врачом по темам и проблемам воспитания и развития детей. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, 

учителя- дефектолога. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ. 

Классный родительский уголок. 

Размещение информации на сайте. 

 

Система оценки достижений результатов коррекционной работы 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового  

и слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

анализируются в отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются  

в конце каждой четверти. 

В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития 

каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода 

обучения в школе («слухоречевая карта учащегося»). В «слухоречевой карте учащегося» 

представлены обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с 

нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов  

учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований  

учителем-дефектологом. 

Кроме того, материалы «слухоречевой карты» используются при составлении 

характеристик в учебные и медицинские учреждения города. 

Диагностика результатов обучения по ФРС И ПСУР 
Диагностика– это определение результативности обучения как в ходе самого  

процесса обучения, так и после его окончания. 

Диагностика определяет, что: 

- ученик знает содержание того материала, который он воспринимает на слух; 
- ученик понимает его, т.к. он таким образом только и мог запомнить этот 

материал; 

- ученик применяет его, т.е. выполняет с ним различные действия (записывает, 

считает, решает, называет, показывает, играет, читает и т.д.); 

- ученик обобщает его, выражая в слове, в его воспроизведении, которому 

предшествует восприятие по определенным признакам (количеству слогов, ударному слогу, 

качеству гласного и др. признакам); 

- ученик оценивает, оценка выражается в словесном отчете по результату его 

деятельности: Я решил пример (нарисовал, дом прочитал предложение и т.д.). 

Виды контроля по ФРС и ПСУР: 

Предварительный - осуществляется при поступлении детей в ОУ или при 

переходе из одной школы в другую. Предварительный контроль позволяет определить 

индивидуальный образовательный маршрут каждого ученика. Учитель–дефектолог 

обследует слух речью. Одновременно выясняет уровень развития речи. Итоговый – 

проводится в конце года. Итоговому контролю предшествует периодический, который 

проводится по прошествии двух четвертей. 



114 
 

Содержание контрольных работ разрабатывается учителями-дефектологами  

и утверждаются на МО. Периодическая и итоговая диагностика осуществляется  

по одному и тому же материалу. В таком случае удобно сравнивать результаты обучения 

за год. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Учитель оценивает работу 

ученика по следующим параметрам: 

- правильно воспринимает речь на слух, выполняет задания, отвечает на 

вопросы; 
- воспринимает речь на слух, при этом учитель может оказать такие виды 

помощи, как предложить послушать 2-3 раза; правильно выполняет задания, отвечает на 

вопросы; 

- воспринимает речь на слух или слухо-зрительно с ошибками; учитель 

применяет такие виды помощи, как картинки, трафареты слов, фраз, таблички со 

шторками, и другие виды помощи; выполняет задания с ошибками; 

- воспринимает речь с трудом, слухо-зрительное восприятие не помогает; 

задания не выполняет. 

Состояние произносительной стороны устной речи оценивается по следующим 

параметрам: 

Звуки: пропуск звука, замена звука, искажение звука, смешение звука. 
Фразовая речь: фразы или только слова, правильное построение фразы 

(согласование в роде, числе, падеже, употребление предлогов и т.д.). Связная речь (рассказ 

о событии, составление рассказа по картинке и т.д. 

Запас слов. 
Голос (высота, тембр, сила) Внятность речи. 

Орфоэпические правила. 

 

III.5.12. Механизм реализации программы коррекционной работы 

 Оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, учителей-предметников, педагога- 

психолога, медицинских работников ОУ и других организаций, специализирующихся  

в области семьи и других институтов общества, которое обеспечивается в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития  

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 
и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решает проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов  

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения ОУ, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также ОУ в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших детей. 

 Социальное сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие ОУ с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное сетевое  

партнерство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье 

сбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 
 

III.6 Программа внеурочной деятельности 
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III. 6.1. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП слабослышащих и позднооглохших 

обучающимися. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности как ОУ, так и учреждений дополнительного образования, культуры  

и спорта; в период каникул для продолжения внеурочной деятельности - возможности  

оздоровительных лагерей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более  

2380 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ОУ по типу школы  

полного дня. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

в ОУ заключается в создании условий для полноценного пребывания в ней ребенка в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках АООП. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в ОУ предполагается,  

что в этой работе принимают участие все педагогические работники (учителя- 

предметники, учителя-дефектологи, педагог-психолог, воспитатели и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в  

части создания условий для развития творческих интересов, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП. 

При взаимодействии ОУ с другими организациями создается общее программно-

методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые сориентированы на планируемые результаты освоения. 

 

III.6.2. Целевой раздел 

 Цель организации внеурочной деятельности: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося в ОУ, создание благоприятных условий для его развития, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей. 

  Задачи: 

-приобретение  обучающимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного  действия. 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка с нарушением слуха; 

-учитывать психофизические, возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

 Принципы реализации Программы внеурочной деятельности: 

-учёт психофизических и возрастных особенностей развития слабослышащих  

и позднооглохших обучающихся; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

 Модель организации внеурочной деятельности 

В ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» (далее ОУ) выбрана модель организации 

внеурочной деятельности «Школа полного дня». В ОУ обеспечиваются все условия 

для всестороннего развития личности и индивидуализации процесса обучения; развита 
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внеурочная деятельность,  
Режим школы полного дня оптимально подходит для создания среды, развивающей  

слабослышащих и позднооглохших школьников. Режим полного дня позволяет: 

-снизить учебную нагрузку школьников за счет создания единого нелинейного расписания 

на первую и вторую половину дня; 

-объединить в единый функциональный комплекс образовательный и оздоровительный 

процесс; 

-чередовать виды деятельности и смена помещений (кабинеты, библиотека,  игровая 

комната, спортивный зал, актовый зал, пространства для общения, для игр и спокойной 

работы); 

-обеспечить условия для ранней профилизации; 

-обеспечение бесплатным горячим питания; 

-психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется во вторую половину дня  по отдельному 

расписанию таким образом, что промежуток между часами аудиторной и внеаудиторной 

деятельностью обучающихся составляет не менее 30 минут. 

Динамическая пауза (после 5 урока). 

Динамическая пауза включает в себя развивающие игры, спортивные игры, 

прогулки на свежем воздухе. 

Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель  

для  организации внеурочной деятельности обучающихся наиболее приемлема. 
 

III.6.3 Содержание внеурочной деятельности 

На содержание Программы внеурочной деятельности повлияли следующие 

факторы: особенности и традиции ОУ, функционирование кружков и секций по интересам  

обучающихся (по результатам анкетирования обучающихся и родителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляться в формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, 

кружки, «веселые старты», секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни 

Задачи: формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

Это направление осуществляется через работу спортивных секций в других 

учреждениях и реализацию программы внеурочной деятельности «Школы здоровья» в 1-

4Д классах. 

Духовно-нравственное направление 
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре,  

повышать чувство личной самодостаточности 

Задачи: 

- приобретение школьником социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Осуществляется через реализацию программы работы школьного музейного 

уголка и системы классных часов, воспитательных мероприятий.  

Общекультурное направление 
Цель: раскрытие творческих способностей обучающихся в области творчества, 

развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Задачи: 

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
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-овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной   

и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 
Общекультурное направление осуществляться через творческое объединение 

жестового пения, декоративно прикладного искусства, изодеятельность, занятия музыкой 

и театральную деятельность. 

Социальное направление 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся  

в повседневной жизни. 

Задачи: 
-сформировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного 

поведения, умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников 

акта общения; 

-вооружить обучающихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета 

и общения, а также норм культуры речи; 

-обучить основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных 

ситуациях. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности .  
Вся система работы призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям с учетом мнения родителей;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Внеурочная деятельность реализуется через 

учебный план, а именно, через часть, внеурочной деятельности, (включая 

коррекционно-развивающую область); 

классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

деятельность иных педагогических работников (педагога- психолога, учителя-

дефектолога) 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 
деятельности 

Форма реализации Кол-во часов Цель 
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Духовно- 

нравственное 

Уроки доброты ГПД Воспитание, социально- 

педагогическая поддержка 

становления  и развития 

высоконравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного гражданина 

России., обычаев, традиций 

и духовной культуры народа, 

проживающих в нашем 

городе и районе. Воспитание 

патриотизма у обучающихся 

через краеведческие знания  

о городе и районе. 

Общекультурное «Творческая 
мастерская» 

1 час  

в неделю 

Развитие творческого 

потенциала личности  

в процессе творческой 

деятельности, 

художественной  

и эстетической активности. 

Творческое 
объединение 
«Жестовое пение» 

в течение 

года 

Театральная студия 1 час в 

неделю 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Школа здоровья» 1 час в 
неделю 

Сохранение и укрепление 

физического здоровья 

обучающихся, формирование 

мотивации на здоровый образ 

жизни. 

ШСС 

Работа спортивных 

секций (легкая 

атлетика, адаптивная 

физкультура, 

бадминтон, борьба, 

шахматы и шашки, 
настольный теннис) 

 

по 

индивидуаль-

ному 

расписанию 

Обще 

интеллектуальное  

Секреты слова 

Логика 

Робототехника 

1 час в неделю Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование 

формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное СБО 
Безопасность ДД 

1 час  

в неделю 

Освоение обучающимися 

основных социальных норм, 

необходимых  

для полноценного 

существования в 
современном обществе,  
в первую очередь, правил 
этикета 

Подготовка 

обучающихся  

и участие  

в межпредметных 

олимпиадах, 

фестивалях, 

конкурсах, 

социальных проектах, 

соревнованиях 

различного уровня. 

в течение 

года 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой 

деятельности 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, 

социального педагога, педагога-психолога, учителей-дефектологов расширяет 
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возможности учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, ежедневные 

прогулки и динамические паузы).  

 

III.6.4. Выявление потребностей родительской общественности и обучающихся  

Для выявления потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в конце учебного года проводится анкетирование (обучающиеся  

и родители (законные представители) выбирают из числа предложенных программ 

и высказывают собственные пожелания). 

Данные обрабатываются, моделируется учебный план. 

При проведении анкетирования следует учитывать, что без специально 

организованной просветительской работы около половины родителей не могут 

адекватно определить, какие программы необходимы их детям. 

 
 Полностью Частично Не 

удовлетворительно 
1. Оцените условия, созданные в ОУ для деятельности обучающихся 

Реализация возможностей ребенка, 
его интересов 

   

Комфортная, безопасная, 

миролюбивая обстановка 

   

Сотрудничество учителей и 
родителей 

   

Отношения между обучающимися в 

классе, ОУ 

   

2. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки, который дает ОУ 

Получении ЗУН, необходимых для 
дальнейшей работы 

   

Формирование умения учиться, т.е. 
самостоятельно и успешно решать 
проблемы 

   

3. Какие занятия кроме уроков, посещал Ваш ребенок? 

Кружки, секции    
Факультативы    
Занятия с психологом    

Классные, внеклассные и 
внешкольные мероприятия 

   

4. Если Ваш ребенок посещал эти занятия, как Вы оцениваете уровень их проведения? 

Кружки, секции    
Факультативы    
Занятия с психологом    

Классные, внеклассные и 
внешкольные мероприятия 

   

    

III.6.5. Формы работы. Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной 

работы ОУ.  

Система воспитательной работы ОУ (с 1-го по 12-й класс) выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: 

Гражданско-патриотическое, правовое. 

 Формы работы 

-тематические классные часы, спецкурсы; 

-встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

-посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

-конкурсы, викторины, по правовой и патриотической тематике; 

-праздники получения паспорта, дня Конституции; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематике; 

-походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 
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-уроки финансовой грамотности. 

Духовно-нравственное, эстетическое . 

Формы работы 

-тематические классные часы; 

-классный час «Разговоры о важном» 

-тренинги нравственного самосовершенствования; 

-экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города; 

-изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер; 

-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

Интеллектуальное, трудовое, экологическое 

- творческие конкурсы: на лучшую стенгазету, оформление к праздникам и др.; 

-интеллектуальные викторины 

-часы общения и беседы о профессиях; 

-классные часы; 

-экскурсии на предприятия 

-часы общения «Учебные заведения, где обучаются глухие и слабослышащие» 

-исследования профессиональных приоритетов и профессиональной направленности 

учащихся в выборе будущей профессии; 

-организация участия в Национальном чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс»; 

-исследование влияния семьи, значимых людей и социальной ситуации на выбор будущей 

профессии 

-Программа «Билет в будущее» 

Спортивно-оздоровительное 

 Формы работы 

беседы, интерактивные игры, дискуссии, связанным с физкультурой и спортом 

спортивные конкурсы 

динамические паузы, подвижные перемены 

Дни здоровья 

спортивно-исторические и географические викторины,  посвященные спортивной 

тематике 

спортивные соревнования 

Общение  

Формы работы 

-дискотеки к праздничным и памятным датам, к юбилеям школы; 

-концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства; 

-чествование спортсменов школы, учащихся, активно принимающих участие  

художественной самодеятельности; 

сольные концерты учащихся, выставки работ, изготовленных собственными руками 

-конкурсы для выявления талантов. 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы ОУ  

В настоящее время в ОУ внеурочная деятельность представлена по направлениям развития 

личности целым рядом направлений деятельности, организационных форм и  видов 

деятельности. 
 

Направления 
Развития 
личности 

  Направления 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 
1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно- 
оздоровительное 

Игровая 

деятельность 
Спортивно- 

Секции 

Соревнования 
Экскурсии 

Олимпиады 
Гражданско- 

патриотическое 
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 оздоровительная 
Познавательная 

деятельность 
Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое 

общение) 

спортивные 
игры 

1 2 3 4 

Духовно- 
нравственное 

Научно- 
познавательное 

Игровая деятельность 
Проблемно-ценностное 

общение 
Художественное 

творчество 

Творческое 
объединение 

Концерты, спектакли, 
выставки 

Интеллектуальные 

игры 
Круглый стол 

Дискуссии 
Гражданские акции 

Трудовой десант 

Художественно- 
эстетическое 

Гражданско- 
патриотическое 

Краеведческая 
деятельность 

Общественно- 
полезная 
деятельность 

Социальное творчество 
(социально 

преобразующая 

добровольческая 
деятельность) 

Проектная 
деятельность 

Трудовая 
(производственная) 

деятельность 

Социальное Общественно- 
полезная 

деятельность 
 
Проектная 
деятельность 

Игровая деятельность 
Проблемно-ценностное 

общение Социальное 
творчество (социально 

преобразующая 
деятельность 

Трудовая 

(производственная) 
деятельность 

КТД 

Акции 
Движения 

Социально 
значимые проекты 

Экологический клуб  

Общеинтеллектуальное  Научно-
познавательное, 

художественно-
эстетическое  

Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое 

общение); 
Проблемно-
ценностное 

общение  

Общение по 
 интересам, посещение 
концертов, экскурсии. 

Общекультурное Художественно- 
эстетическое 
Духовно- 
нравственное 

Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое 

общение); 
Проблемно-ценностное 

общение 
Художественное 

творчество 

Объединение 
художественного 

творчества 
Экскурсии 

Классные часы 
Концерты 

Спектакли 
Выставки 

 

Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение результатов: 

-приобретение обучающимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия; 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

относятся: 

 
личностные результаты метапредметные 
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готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности. 

результаты — освоенные обучающимися 
УУД 

(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные) 

 
III.6.6. Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в ОУ разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся  

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения АООП в качестве содержательной  

и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе  

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации  

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
 

III.6.7. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. 

Направления работы: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности. 
Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 

-рост социальной активности обучающихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных  и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 
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-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных  

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

-удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью ОУ. Основные 

направления и вопросы мониторинга: 

-оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

-сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
-анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

ОУ, так и вне ОУ; 

-развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
-результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

III.6.8. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

К концу обучения в ОУ у обучающихся должны быть сформированы следующие 

качества: 

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

-использование эстетической, духовной, правовой культуры, экологической грамотности 

при анализе жизненной ситуации; 

-готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная); 

-желание и умение учиться, готовность к продолжению образования,   самообразованию, 

трудоустройству; 

-инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 
Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Выпускник знает и понимает 
общественную жизнь 

Выпускник общественную 
жизнь ценит 

Выпускник  самостоятельно 
действует в общественной 

жизни 
с  

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение
 опыта 

социальных знаний (об отношений школьников к самостоятельного 
социального 

общественных нормах, об базовым ценностям общества действия. 
устройстве общества, о (человек, семья, Отечество,  

социально одобряемых и природа, мир,   знание,   труд,  

неодобряемых формах культура).  

поведения в обществе и т.п.),   

понимание социальной   

реальности и повседневной   

жизни.   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной 

деятельности является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

предусматривает: 

Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы») 
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Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А. Н. 

Лутошкину, Методика социометрии, направленная на изучение межличностных 

отношений в классе.); 

Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной  

позиции педагога как воспитателя). 

Удовлетворенность родителей организацией ВДУ (Анкета для родителей) 

 

Программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» на уровне НОО (далее - Программа) составлена 

на основе ФАОП Программы воспитания. Программа основывается  

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной  

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым  

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание,  

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания  

в образовательной организации.  

Рабочая программа воспитания ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей  

с ОВЗ» является Приложением к АООП НОО и представляет собой отдельный документ.  

IV.1. Организационный раздел 

IV.2. Учебный план 

Учебный план ГБОУ «Нижнекамская школа-интерн» является основным 

государственным документом, выступающим как основная часть адаптированной 

основной общеобразовательной образовательной программы ОУ, как элемент 

федеральных государственных общеобразовательных стандартов, регламентирующих 

организацию и содержание образовательного процесса. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

являются следующие документы:  

-Конституция Российской Федерации (ст. 43); 
-Федеральный закон № 273-ФЗ от 27.12.2012 года «Об образовании в Российской  

Федерации»; 
-Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
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-Письмо МОиН РФ от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 

“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

-Постановление Главного государственного санитарного врача России  

от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20). 

-Устав ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» (далее ОУ) состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО для глухих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность глухих обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие глухого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося  

и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности  

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень обязательных учебных предметов, 

получивших отражение в учебном плане. 

Учебный предмет "Русский язык" применительно к уровню начального общего 

образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен 

следующими учебными предметами: 

в 1 дополнительном классе - обучение грамоте; развитие речи (обучение дактильной 

речи, обучение устной (разговорной и монологической) речи);  

в 1 классе - развитие речи; письмо; первоначальные грамматические обобщения (во 

2-м полугодии); 

во 2 - 3 классах - развитие речи; первоначальные грамматические обобщения; 

в 4 -  4Д классах - развитие речи; сведения по грамматике. 
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Учебный предмет "Литературное чтение" применительно к уровню начального 

общего образования является комплексным. На разных годах обучения он представлен 

следующими дисциплинами: 

в 1 - 3 классах - "Чтение и развитие речи"; 

в 4 – 4Д классах - "Литературное чтение". 

Учебный предмет "Предметно-практическое обучение", входящий в предметную 

область "Русский язык и литературное чтение", является специфическим интегративным 

учебным предметом, предназначенным для формирования комплекса умений разных 

предметных областей - обеспечивает формирование речи как средства общения, 

практическое накопления словаря и грамматических форм русского языка, формирование 

представлений об окружающем мире и трудовых навыков в совместной деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное развитие глухих 

обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", "Музыкально-

ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и техника речи", "Социально-

бытовая ориентировка", которые являются обязательными и проводятся в форме групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий. 

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 группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут 5 раз в неделю. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 -м 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, формируются 

представления об окружающем мире, используются упражнения по развитию слухового 

восприятия и словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м дополнительном и в 1-м классе 

обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей 

в классном журнале. Допустимо предлагать обучающимся только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию. Цель таких заданий 

- формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2 -й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 
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условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 

15 минут. 

Со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу "минимакс": 

часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть- по желанию обучающегося. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 

3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области) путем организации 

чередования урочной и внеурочной деятельности. При реализации данной АООП НОО 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет 10 часов в неделю (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального 

общего образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2)  

для обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки. 

 

Вариант № 1 

 

Предметные 

области 
 

Учебные предметы 

Классы 
 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV V  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 
 
 
 

Русский язык 5 5 5 5 6 26 

Чтение и развитие 
речи 

3 4 4 - - 19 

Литературное 
чтение 

- - - 4 4  

Предметно-
практическое 
обучение 

4 3 3 2 - 12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 6 22 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 
 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 1 - - - 5 

Окружающий мир - - 1 1 1  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология - - - - 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

~ 2 2 2 2 8 
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Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 23 113 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

1. Коррекционно-развивающая область 6 5 5 5 5 26 

1.1. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 

3 3 3 3 3 15 

1.2. Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 2 - 8 

1.3. Развитие слухового восприятия и 
техника речи 

1 - - - - 1 

1.4. Социально-бытовая ориентировка ~ - - - 2 2 

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

4 5 5 5 5 24 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 
В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия) количество 

часов в неделю указано на одного обучающегося. 

Учебный план АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2)  

для обучающихся, получающих образование в пролонгированные сроки. 

 

Вариант № 2 

 
Предметные области 

 

Учебные 

предметы 
Классы 

 

Количество часов в неделю Всего 

I 
Доп. 

I II III IV V  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 8 5 5 5 5 6 34 

Чтение и 
развитие речи 

- 3 4 4 - - 19 

Литературное 
чтение 

-    4 4  

Предметно-
практическое 
обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 1 1 - - - 6 

Окружающий 
мир 

- - - 1 1 1  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

- - - - 1 - 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- 1 1 1 1 ~ 4 

Труд (технология) Труд 
(технология) 

- - - - - 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками - - 2 2 2 2 8 
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образовательных отношений 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 134 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 60 

1. Коррекционно-развивающая область 6 6 5 5 5 5 32 

1.1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

3 3 3 3 3 3 18 

1.2. Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 2 2 - 10 

1.3. Развитие слухового восприятия и 
техника речи 

1 1 - - - - 2 

1.4. Социально-бытовая ориентировка - ~ - - - 2 2 

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

4 4 5 5 5 5 28 

Всего 31 31 33 33 33 33 194 

 
В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия) количество 

часов в неделю указано на одного обучающегося. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое на их 

изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с нарушениями слуха к продолжению образования  

на последующем уровне образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

минимизацию негативного влияния нарушения слуха на развитие обучающегося  

и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Вариант 1.2,при необходимости, предполагает реализацию двух вариантов учебных 

планов,  

V.2.Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

52.1. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 дополнительных и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 
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дополнительных и 1 - 5 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 5 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков 

и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организовываются 

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. Календарный график составляется ОУ, 

утверждается приказом ежегодно и является приложением к АООП. 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается  

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 
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психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей образовательной организации или 

отдельно по каждому уровню общего образования. 

 

IV. 2.Промежуточная аттестация 

Перечень учебных предметов и формы промежуточной аттестации.  

К – контрольная работа 

Т – тестирование, тест  

З – зачет 

П – проект 

И – изложение 

ТР – творческая работа 

Рис – выполнение рисунка 

КОЗ –качественная оценка знаний 

КСсЗ – контрольное списывание с заданием 

ВГО –выставление годовой оценки 

Формы проведения промежуточной аттестации при получении  начального общего 

образования 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 

1 класс 2класс 3класс 4класс 4Д класс 

Филология 
(Язык и речевая 
практика) 

Русский язык 
 

КОЗ КСсЗ КСсЗ КСсЗ КСсЗ 

Литературное 

чтение 

КОЗ Тест 

ВГО 

Тест 

ВГО 

Тест 

ВГО 

Тест 

ВГО 

Развитие речи КОЗ ВГО ВГО ВГО ВГО 

Предметно-
практическое 
обучение 

КОЗ ВГО ВГО ВГО ВГО 

ОРКиСЭ - - - - - 

Математика 

информатика 

Математика 

 

КОЗ Кр 

ВГО 

Кр 

ВГО 

Кр 

ВГО 

Кр 

ВГО 

Обществознание 
и 
естествознание  

Ознакомление с 
окр миром 

КОЗ Т 
ВГО 

- - - 

Окружающий 
мир 

- - Т 
ВГО 

Т 
ВГО 

Т 
ВГО 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

КОЗ Т 
Рис 

Т 
Рис 

Т 
Рис 

- 

Физическая 
культура 

физкультура КОЗ ВГО ВГО ВГО 
 

 

ВГО 

Кор. гимн ВГО ВГО ВГО ВГО 

Технология  Материальная 
технология. 
Технология  

КОЗ ТР 
Т 

ТР 
Т 

ТР 
Т 

ТР 
Т 

Компьютерные 
технологии 

- Т 
ВГО 

Т 
ВГО 

Т 
ВГО 

Т 
ВГО 
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Коррекционно-
развивающая 
область 

Социально-
бытовая 
ориентировка 

- - Т 
 
ВГО 

Т 
 
ВГО 

Т 
 
ВГО 

Музыкально-

ритмические 
занятия 

КОЗ Т 

 
ВГО 

Т 

 
ВГО 

Т 

 
ВГО 

- 

Развитие 
слухового 
восприятия и 
техника речи 

КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ КОЗ 

 

 

V. Система условий реализации АООП глухих обучающихся 

Общие положения 

В ОУ созданы условия для реализации АООП, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения глухими обучающимися 

АООП начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- 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 

с ОВЗ  и специфических для глухих и слабослышащих; 

- 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, проектировании и развитии  

социальной среды внутри ОУ, 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 и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности ОУ и с учетом особенностей региона; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

- обновления содержания АООП, 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 региона; 

- эффективного управления организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники,  

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой  

должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

 

Организационно-педагогические условия 

Организация педагогического процесса и режим функционирования  

ОУ определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологипческих правил  

и норм СП 2.4.3648-20 
 

                                  Нормативные условия 

1 Учебная неделя 5 дней 
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2 Наполняемость классов Глухие и слабослышащие – до 6 человек 

3 Продолжительность урока 40 минут 

 Продолжительность перемен 10 минут, большие перемены после 2,3  
урока 20 минут, после  5 урока – динамическая 
пауза 40 минут 

4 Продолжительность 

учебного года 

2 полугодия, 34 учебных недели для 2-11 

классов, 33 — для 1 классов. Каникулы в 

соответствии с календарным графиком. 

5 Режим работы ОУ 08.00-18.00 

              Организационные условия 

1 Формы организации 

учебного процесса 

Урок, фронтальные и индивидуальные занятия 

по РСВ и ФП, консультации. 

2 Образовательное 

пространство города 

Используется научно-культурный, 

технический и спортивный потенциал города. 

4 Сотрудничество с 
организациями города 
 

Участие в проводимых мероприятиях, 
площадка для практики студентов , ИЭУП 

(филиал в г. Нижнекамске) педколледжа 

5 Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья учащихся 

 Выполнение гигиенических 

требований по образовательной 

нагрузке и расписанию занятий и 

консультаций. 

 С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на 

занятиях проводятся ежедневно 

физкультминутки и гимнастика для глаз на 

уроках, динамическая пауза, утренняя 

зарядка. 

6 Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

Обеспечение родителям возможности 

ознакомления с: 

 ходом и содержанием образовательного 

процесса; 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы; 

 основными направлениями работы 

педагогического коллектива; 

 графиком работы администрации и узких 
специалистов. 

Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 составление индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося; 

 привлечение родителей к общешкольным 

мероприятиям; 

 посещение родительских собраний. 
 

V.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного  

учреждения 
Учредительные  документы 

ОУ 

Устав Утвержден  

Учредитель  Министерство образования и науки Республики 
Татарстан 

Государственный статус ОУ Тип – общеобразовательная организация 

Образовательные программы ОУ 

(по лицензии) 

Программы начального общего образования 
Программы основного общего 
образования Программы среднего общего 
образования 
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V.4.Кадровые условия. 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП глухих, слабослышащих 

обучающихся, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Дефектолог (сурдопедагог), учителя –дефектологи имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование в области дефектология (сурдопедагогика).  

Учителя начальных классов. Основная часть учителей имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование, прошли курсы повышения квалификации 

по программе «Особенности организации учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ», 

профессиональную переподготовку по специальности «Дефектология. Сурдопедагогика».  

Учитель музыкально-ритмических занятий имеет высшее профессиональное 

педагогическое образование, аналогичное учителю и среднее профессиональное 

музыкальное образование, позволяющее формировать у глухих и слабослышащих 

обучающихся различные виды музыкально – ритмической деятельности, прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса детей с ОВЗ», профессиональную переподготовку по 

специальности «Дефектология».  

Учителя-предметники, педагог-психолог, ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» 

наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению подготовки (профилю, квалификации), прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса детей с ОВЗ», профессиональную переподготовку по 

специальности «Дефектология». 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП, имеют высшее 

педагогическое или среднее педагогическое профессиональное образование, прошли курсы 

повышения квалификации профессиональную переподготовку по специальности 

«Дефектология». 

Руководящие работники (директор, заместитель директора по УР, по ВР) имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование, переподготовку по специальности 

«Учитель-дефектолог, сурдопедагог», «Менеджмент в образовании». 

 В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования 

и квалификации.   

ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. 

  

№ 

п/

п 

Категории 

педагогически

х 

работников 

Числен

-ность 

Уровень  

образовани
я 

Уровень 

квалификация 
 

Профессиональ-

ная подготовка по 

направлению 

«Дефектология. 

Сурдопедагогика

» 

Курсы  

повышени

я 

квалифика-

ции СО ВО сзд перва

я 

высша

я 

1 Руководители 3 0 3 0 3 0 3 3 

2 Учителя 18 1 17 0 12 4 16 18 

3 Дефектологи 5 0 5 0 5 0 5 5 

4 Воспитатели 4 3 1 4 0 0 4 4 

5 Педагог 

психолог 

1 0 1 0 0 1 1 1 

6 Библиотекарь 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стаж работы 

 
до 2-х  2 – 5 лет  5–10 лет  10-15 лет  15-20 лет  

20-25 
лет  

более 25 
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Возрастной состав 
 до 25  25-30  30-40  40-50  50-55  Старше 55 
Основные 0 1 7  10  1 6 

 

V.5.Финансовые условия реализации АООП 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС к условиям 

реализации и структуре АООП; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП 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, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

Учредителем. Администрацией школы-интерната.. Указанные нормативы определяются  

в соответствии: 

- со специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- с расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- с 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»;  

- с расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся в ОУ. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для каждого варианта АООП. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

государственного задания на календарный год, в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП глухих обучающихся, требованиями  

к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Согласно утвержденных нормативов ОУ составляет план финансово- хозяйственной 

деятельности, в котором финансовое обеспечение распределяется по статьям расходов 

(оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,  коммунальные услуги, 

содержание недвижимого имущества, эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности, на проведение текущего ремонта, содержание 

прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; прочие нормативные затраты. 

 
V.6.Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-технические условия реализации АООП. 

Определение материально-технического обеспечения образовательно-

коррекционного процесса, реализуемого на основе АООП, требует учёта особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, что выражается в 

специфичности подходов: 

– к организации образовательно-коррекционного пространства; 

– к организации временного режима, в рамках которого осуществляется реализация 

образовательно-коррекционного процесса, включая внеурочную деятельность;  

Основные  0 1 1 2 4 6 17 
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– к использованию в образовательно-коррекционном процессе технических средств, 

обеспечивающих глухим обучающимся комфортный доступ к образованию, включая 

возможность систематического получения специализированной коррекционной помощи;  

– к использованию сурдотехнических средств, индивидуальные слуховые аппараты, 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования (проводную и/или 

беспроводную), ассистивных средств для глухих обучающихся, а также иных ассистивных 

средств с учётом дополнительных ограничений здоровья обучающихся; 

– к использованию технических образовательных ресурсов, в т.ч. 

специализированных компьютерных инструментов и средств обучения, разработанных с 

учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся;  

– к определению и реализации условий взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе учебной литературы 

(учебников, рабочих тетрадей), специальных дидактических материалов, 

специализированных электронных приложений и компьютерных средств обучения, 

соответствующих возрасту и отвечающих особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на обучающихся, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

дифференциации и индивидуализации процесса образования детей с нарушением слуха. 

В ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ОВЗ» созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда 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 АООП; 

• 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;  

• взаимодействие ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается  

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует  

законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации АООП соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам образовательного процесса (выполняются требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.). 

ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» располагается в здании детского сада 

типовой постройки 1985 года приспособленным под нужды школы. В ГБОУ 

«Нижнекамская школа-интернат» оборудованы учебные классы, спортзал, актовый зал, 

пищеблок, столовая, кабинеты слуховой работы, медицинский блок (медкабинет, 

процедурный, изолятор), кабинет педагога-психолога, сенсорная комната.  

Учебные классы для начальной школы, кабинеты слуховой работы укомплектованы 

современной звукоусиливающей аппаратурой. 
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В кабинете РСВ имеется комплект специальной электроакустической аппаратуры 

для индивидуальной работы, позволяющей работать по верботональному методу Verboton 

VT. 

Занятия физкультурой и спортом (настольный теннис, шахматы и шашки) 

проводятся в спортивном зале.  

Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, 

предъявляемым к: 

• территории ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование);  

• зданию (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, для активной деятельности и отдыха. 

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально- ритмических 

занятий; 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, кабинету педагога-психолога; 

• 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). 

ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» самостоятельно, за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств, обеспечивает оснащение образовательного процесса.  

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; 

- 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; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым  

управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде ГБОУ 

«Нижнекамская школа-интернат»; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

В ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» имеется в наличии текстовая 

информация, представленная в виде печатных таблиц на стендах или электронных 

носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и 

обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов.  

В ОУ имеется и широко используется современная электроакустическая, в том числе 

звукоусиливающая аппаратура, а также аппаратура, позволяющая лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран).  

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.  

Организация временного режима обучения. 

Временной режим образования глухих, слабослышащих и кохлеарно-

имплантированных обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказами Министерства образования и др.), а также 

локальными актами ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат». 

Обучение глухих, слабослышащих и кохлеарно-имплантированных обучающихся  

организуется в одну смену. 

Продолжительность урока: 1-12 классы – 40 мин. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые  

физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для  

снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

освоения АООП реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется. 

В режиме ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» предусмотрено проведение 

прогулки (1час) на свежем воздухе, во второй половине дня. 

Во второй половине дня согласно режима ГБОУ «Нижнекамская школа -интернат» 

проводятся занятия в рамках группы продленного дня. 

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. 

Учителя-предметники имеют возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации, используя видео- и аудио технику, 

интерактивную доску, мультимедиа проекторы. 

Парты учеников с нарушением слуха расположены полукругом, так, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица одноклассников, имел  

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за  

педагогом. 

Технические средства обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

- звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального 

пользования; 

- индивидуальные слуховые аппараты различных моделей;  

- кохлеарные-импланты; 

- аппараты по верботональному методу; 

- специальные компьютерные обучающие программы («Дельфа»). 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,  

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. 

Освоение АООП осуществляется как по специальным учебникам, дидактическим 

материалам, так по учебникам общеобразовательных школ. 
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ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» частично обеспечена учебниками  

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

методической литературой и материалами по учебным предметам АООП. 

При реализации программы коррекционно-развивающей области используются 

специальные учебники по развитию слухового восприятия и обучению произношению  

и др. 

ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» 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 частично 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 АООП. 

При реализации АООП для глухих, слабослышащих и кохлеарно-

имплантированных обучающихся используются различные образовательные технологии.  

ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» обеспечена: 

• средствами пожаротушения;  

• системой оповещения о пожаре АСПС; 

• телефон прямой связи с МЧС; 

• кнопкой тревожной сигнализации; 

• видеобнаблюдением; 

• телефонами; 

• пищеблок укомплектован технологическим оборудованием;  

• оборудованы места для сбора и временного хранения отходов.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие  

необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.) 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное соотношение учебно-

лабораторного оборудования от 

необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ)  

на основании паспорта кабинета 

Кабинет русского языка  80% 

Кабинет математики  90% 

Кабинет истории  80% 

Кабинет физики  90% 

Кабинет биологии  85% 

Кабинет РСВ  85% 

Комната релаксации  70% 

Кабинет педагога-психолога  65% 

Спортивный зал  80% 

Актовый зал  95% 

Кабинет педагога-психолога  95% 

Медицинский кабинет  100% 
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Процедурная  100% 

Изолятор  100% 

Пищеблок  100% 

Столовая  100% 

Компьютерное обеспечение 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Директор  2 -  2  

Заместитель 

директора 
4 4 4 

Библиотека  2 1 2  

Психолог  3 3 3  

Дефектолог глухих и 

слабослышащих 
2 2 2 

Педагог дефектолог (РСВ) 5 5 5 

Музыкально 

ритмических занятий 
2 2  2 

Начальных классов  10 10 10 

Русского языка  4 4 4 

Спортзал  1 1  1  

Математика 8 8 8 

Информатика 6 6 6 

Физика 6 6 6 

Химия 2 2 2 

Биология и география  2 2 2 

История 2 2 2 

Кабинет для фронтальных 

занятий по развитию 

слухового восприятия 

1 1 1 

Технология 2 2 2 

Всего  65 65  65 

 

Оргтехника, проекционная техника 
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Название  Марка  Где установлен  

Состояние 

(рабочее, 

нерабочее) 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ Kyocera FS-1025 

MFP 
Бухгалтерия  рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ Kyocera FS-1025 

MFP 

Методический 

кабинет 
рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ Kyocera Mita FS-

1020 MFP 
Кабинет директора рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ Kyocera Mita 

TASKalfa-1800 A3,A4 
Бухгалтерия рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ Samsung SL-

M2070W 
Бухгалтерия рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ,Epson Фабрика 

печати L3150 

Кабинет педагога-

психолога 
рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ,Kyocera FS-1025 

MFP (Printer/Copier/ 
Бухгалтерия рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ,Kyocera FS-1025 

MFP(Printer/Copier/S 
Бухгалтерия рабочее 

Многофункциональ

ное 

устройство 

МФУ,Kyocera FS-1125 

MFP(Printer/Copier/Scan

ner/Fax.ADF.Duplex.A4. 

25ppm.USB 2.0. 10/100 

Бухгалтерия рабочее 

Принтер  Принтер EPSON L110  
Методический 

кабинет  
рабочее 

Принтер  
Принтер лазерный - HP 

LaserJet 1020 

Методический 

кабинет 
рабочее 

Принтер 
Принтер лазерный НР 

1320Н 

Методический 

кабинет 
рабочее 

Принтер  
Принтер, Epson 

Фабрика печати L312 
Учительская  рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 
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Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет биологии и 

географии 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет русского 

языка 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет русского 

языка 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет математики рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет химии рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет физики и 

информатики 
рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Мультимедийный 

проектор, ViewSonic 

PJD51 

Кабинет истории рабочее 

Мультимедийный 

проектор 

Видеопроектор 

мультимедийный Sony 

VPL-EX 

Кабинет технологии рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет начальных 

классов 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет биологии и 

географии 
рабочее 
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Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет русского 

языка 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет русского 

языка 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 
Кабинет математики рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 
Кабинет химии рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 

Кабинет физики и 

информатики 
рабочее 

Интерактивная 

доска 

Доска интерактивная с 

креплением, ELITEB 
Кабинет химии рабочее 

Интерактивная 

доска 

Интерактивная доска 

SMART Board 
Кабинет музыки рабочее 

Телевизор 

Телевизор ж/к 

(диагональ) 117, LED 

48Tel 

Игровая комната рабочее 

Телевизор  

Телевизор ж/к 

(диагональ) 117, LED 

48Tel 

Игровая комната рабочее 

Телевизор Телевизор Samsung 
Общего пользования 

(холл)  
рабочее 

 

Специальное оборудование 

Название, марка Количество  Место нахождения Состояние 

(рабочее, 

нерабочее) 

FM-приемник ARC с 

индукционной петлей 

45 Учебные кабинеты рабочее 

Передатчик AMIGO 

T30 

7 Учебные кабинеты рабочее 

Речевой аудиокласс для 

коллективного пол 

1 Кабинет для 

фронтальных 

занятий по РСВ 

рабочее 

Речевой тренажер Элис-

1 

1 Кабинет 

дефектолога 

рабочее 

Система акустическая 

FRONT ROW TO GO 

1 Коллективного 

пользования, 

актовый зал 

рабочее 

Слухоречевой тренажер 

«Соло» 

5 Кабинет для 

индивидуальных 

занятий 

рабочее 

Специальная 

электроакустическая 

аппаратура Verboton VT 

15 

1 Кабинет 

дефектолога 

рабочее 
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Интерактивный 

логопедический стол 

1 Кабинет 

дефектолога 

рабочее 

Логопедический 

сенсорный комплекс 

Тип 1 

1 Кабинет педагога-

психолога 

рабочее 

Панель светозвуковая 

интерактивная 

"Бесконечный тоннель" 

700х800х200 

1 Сенсорная 

комната 

рабочее 

Музыкальный центр 

Panasonic sc-vk860ee-k 

1 Кабинет педагога-

психолога 

рабочее 

Программно-

индикаторный комплекс 

для обучения 

диафрагмальному 

дыханию 

1 Кабинет педагога - 

психолога 

рабочее 

Психодиагностический 

коррекционный 

комплекс 

1 Кабинет педагога-

психолога 

рабочее 

Диагностический 

аудиометр АД-226 

1 Кабинет 

дефектолога 

рабочее 

Комната 

психологической 

разгрузки Тип 3 

1 Сенсорная 

комната 

рабочее 

Комплекс для обучения 

навыкам 

психофизиологичейской 

саморегуляции 

1 Кабинет педагога-

психолога 

нерабочее 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 В ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» функционирует библиотека, выходом в 

Интернет, копировально-множительной техникой. 

Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками, соответствующими  

Федеральному перечню учебников. 

Общий библиотечный фонд – 1045 экз. 

Количество школьных учебников – 1010 экз. 

Художественная литература – 15 экз. 

Справочная литература – 20 экз. 

Периодические издания – 4 

Электронные учебники -17 экз. 

Библиотечным фондом и информационной базой достаточно пользуются как  

обучающиеся, так и работники ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат». 

 

Начальный блок 

№ Наименован

ие учебника 

Автор учебника Издательс

тво 

Год 

прихо

да 

Класс Год 

издан

ия 

Ко

л-

во 

1 класс 

1 Азбука В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская 

Просв.  2020 1 (1ч) 2020 6 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская 

Просв.  2020 1 (2ч) 2020 6 
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2 Букварь А.К.Аксенова, 

С.В.Комарова, 

М.И.Шишкова 

Просв.  2016 1 2016 5 

В.В.Воронкова, И.В. 

Коломыткина 

Просв.  2015 1 2015 2 

Рау, З.Г.Кац 

(дополнительный 

класс) 

Просв.  2020 1(1ч.2

ч.) 

2020 12 

Рау, З.Г.Кац Просв.  2011 1 2011 6 

А.К.Аксенова, 

С.В.Комарова, 

М.И.Шишкова 

Просв.  2020 1(1ч,2

ч) 

2020 4 

3 Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просв.  2011 1 2011 6 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просв.  2020 1 2020 6 

Т.С.Зыкова, 

Е.П.Кузьмичева 

Просв.  2016 1 2015 1 

Т.С.Зыкова, Зыкова 

М.А.  

Просв.  2019 1(1ч,2

ч) 

2019 12 

Т.С.Зыкова, Зыкова 

М.А. 

(дополнительный 

класс) 

Просв.  2019 1 2019 6 

4 Чтение Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

Просв.  2013 1 2012 8 

Зыкова Т.С., Морева 

Н.А. 

Просв.  2019 1(1ч,2

ч) 

2019 12 

5 Развитие 

речи 

Т.С.Зыкова, 

Е.П.Кузмиичева 

Просв.  2015 1 2014 8 

А.Г. Зикеева 

(дополнительный 

класс) 

Просв.  2019 1(1ч,2

ч) 

2019 12 

6 Математика  Т.В.Алышева Просв.  2016 1(1ч) 2015 2 

Т.В.Алышева Просв.  2016 1(2ч) 2015 2 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Просв.  2011 1 

(1ч,2ч) 

2011 2 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Просв.  2020 1 

(1ч,2ч) 

2020 12 

Т.В.Алышева Просв.  2020 1(1ч) 2020 4 

7 Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков Просв.  2011 1 (1ч) 2011 4 

А.А.Плешаков Просв.  2011 1 (2ч) 2011 5 

А.А.Плешаков Просв.  2020 1 (2ч) 2020 12 

8 Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова 

Просв.  2015 1 2014 6 

Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова 

(дополнительный 

класс) 

Просв.  2020 1 2020 6 

Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова 

Просв.  2020 1 2020 6 
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9 Изобразитель

ное искусство 

Л.А.Неменская / под 

ред. Б.М.Неменского 

Просв.  2013 1 2013 8 

1

0 

Устная речь С.В.Комарова Просв.  2016 1 2016 8 

1

1 

Наследие 

Татарстана 

    2016 1 2016 5 

1

2 

Живой мир Н.Б.Матвеева, М.с. 

Котина, Т.О. Куртова 

Просв.  2016 1 2016 4 

1

3 

Речевая 

практика 

Комарова С.В. Просв.  2019 1 2019 2 

1

4 

Произношени

е 

(дополнитель

ный класс) 

Пфафенродт А.Н. Просв.  2020 1(1ч.2

ч.) 

2020 12 

1

5 

Произношени

е 

Пфафенродт А.Н. Просв.  2020 1(1ч.2

ч.) 

2020 12 

1

6 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просв.  2020 1(1ч,2

ч) 

2020 12 

2 класс 

1 Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просв.  2016 2 

(1ч,2ч) 

2016 6 

Э.В.Якубовская, Н.В. 

Павлова 

Просв.  2016 2 2016 2 

2 Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

Просв.  2016 2 

(1ч,2ч) 

2016 6 

С.Ю.Ильина, А.к. 

Аксенова, Т.М. 

Головкина 

Просв.  2016 2(1ч,2

ч) 

205 2 

3 Развитие 

речи 

Т.С.Зыкова, З.Г.Кац, 

Л.И.Руленкова 

Просв.  2015 2 2014 8 

4 Устная речь С.В.Комарова Просв.  2016 2 2016 6 

5 Математика  М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.. 

Просв.  2016 2 

(1ч,2ч) 

2016 6 

Т.В.Алышева Просв.  2016 2(1ч,2

ч) 

2016 1 

6 Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков Просв.  2012 2 

(1ч,2ч) 

2016 6 

Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова 

Просв.  2016 2 2016 1 

7 Технология. 

Ручной  труд. 

Л.А.Кузнецова Просв.  2015 2 2015 1 

8 Музыка Л.Л.Алексеева, 

Л.В.Школяр 

Мнемозина 2012 2 2012 2 

9 Хрестоматия 

по тат. языку  

Г.М. Ахметзянова, 

Р.М. Исхакова, А.М. 

Закирова 

Хэтер 2013 2 2013 2 

1

0 

Изобразитель

ное искусство 

Е.И. Коротеева/под 

ред. Б.М.Неменского 

Просв.  2013 2 2012 8 

1

1 

Наследие 

Татарстана 

    2016 2 2016 5 
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1

2 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Зыкова Т.С., Зыкова 

М.А. 

Просв.  2020 2 2020 3 

1

3 

Произношени

е 

Пфафенродт А.Н. Просв.  2020 2(1ч,2

ч) 

2020 6 

1

4 

Живой мир Н.Б.Матвеева, М.с. 

Котина, Т.О. Куртова 

Просв.  2016 2 2016 4 

3 класс 

1 Русский язык А.К.Аксенова, 

Э.В.Якубовская,  

Просв.  2016 3 2016 2 

Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова 

Просв.  2016 3 2016 4 

Э.В.Якубовская, 

Коршунова Я.В. 

Просв.  2019 3(1ч, 

2ч.) 

2019 12 

М.А.Зыкова, 

развитие речи  

Просв.  2019 3 (1ч, 

2ч.) 

2018 20 

2 Математика  В.В.Эк Просв.  2016 3 2016 2 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.. 

Просв.  2013 3(1ч,2

ч) 

2013 8 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.. 

Просв.  2020 3(1ч,2

ч) 

2020 10 

Алышев Т.В. Просв.  2019 3(1ч,2

ч) 

2019 12 

3 Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

Просв.  2013 3 

(1ч,2ч) 

2013 8 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др. 

Просв.  2020 3 

(1ч,2ч) 

2020 10 

С.Ю.Ильина, А.к. 

Аксенова, Т.М. 

Головкина 

Просв.  2016 3(1ч,2

ч) 

2016 2 

4 Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков Просв.  2020 3(1ч,2

ч) 

2020 10 

5 Живой мир Н.Б.Матвеева, М.А. 

Попова, Т.О. Куртова 

Просв.  2016 3 2016 4 

6 Устная речь С.В.Комарова Просв.  2016 3 2016 6 

7 Изобразитель

ное 

искусство.  

Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др. / 

под ред. 

Б.М.Неменского 

Просв.  2013 3 2013 8 

8 Русский язык  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Просв.  2017 3 (1ч.) 2017 9 

Просв.  2017 3 (2ч.) 2017 10 

Просв.  2019 3 

(1ч,2ч) 

2019 10 

9 Мир природы 

и человека 

Н.Б.Матвеева, М.А. 

Попова,И.А. 

Просв.  2019 3 (1ч.) 2019 6 
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Ярочкина Просв.  2019 3 (2ч.) 2019 6 

1

0 

Чтение С.Ю. Ильина, А.А. 

Богданова 

Просв.  2018 3 (1ч.) 2019 10 

Просв.  2019 3 (2ч.) 2019 10 

1

1 

Речевая 

практика 

Комарова С.В. Просв.  2019 3 2019 6 

1

2 

Произношени

е 

Пфафенродт А.Н. Просв.  2019 3(1ч,2

ч) 

2019 12 

4-5 класс 

1 Русский язык В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просв.  2014 4 

(1ч,2ч) 

2014 6 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Просв.  2020 4 

(1ч,2ч) 

2020 6 

Т.Г.Рамзаева Дрофа 2014 4 

(1ч,2ч) 

2013 5 

Якубовска Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Просв.  2020 4 

(1ч,2ч) 

2020 4 

2 Математика М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюков и др. 

Просв.  2014 4 

(1ч,2ч) 

2014 4 

М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюков и др. 

Просв.  2020 4 

(1ч,2ч) 

2020 6 

Алышев Т.В, 

Яковлева И.М. 

Просв.  2020 4 

(1ч,2ч) 

2020 4 

3 Литературое 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.г.Горецкий, М.В. 

Голованова  и др. 

Просв.  2014 4 

(1ч,2ч) 

2014 6 

Л.Ф.Климанова, 

В.г.Горецкий, М.В. 

Голованова  и др. 

Просв.  2020 4 

(1ч,2ч) 

2020 6 

4 Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

Просв.  2014 4 

(1ч,2ч) 

2013 6 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова 

Просв.  2020 4 

(1ч,2ч) 

2020 6 

5 Изобретатель

ное 

искусство. 

Каждый 

народ 

художник 

Л.А.Неменская / под 

ред. Б.М.Неменского 

Просв.  2013 4 2013 8 

6 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

светской 

этики 

М.Т.Студенкин Русское 

слово 

2019 4 2019 3 

7 Чтение Ильина С.Ю. Просв.  2020 4(1ч,2

ч) 

2020 4 
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8 Произношени

е 

Пфафенродт А.Н. Просв.  2020 4(1ч,2

ч) 

2020 6 

9 Речевая 

практика 

Комарова С.В. Просв.  2019 2 2019 2 

 

V.7.Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг 

с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- педагогических условий; 

условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей.  

 
Объект 

контроля 

 

Содержание контроля 

Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственност

ь 

Кадровые 
условия 

реализаци

и АООП 

ООО 

Проверка укомплектованности ОУ 
педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 
документации 

Май Директор 

Установлениие соответствия 

уровня 

квалификациипедагогических и 

иных работников ОУ требованиям 
Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческ

ий аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 
развития педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документаци
и (наличие 

документов 

государственн 

ого образца о 
прохождении 

профессионал

ь ной 
переподготовк 

и или 

повышения 

квалификаци
и 

В 

течение 
года 

Зам. 

директора 
по УР 

Психолого- 
педагоги- 

ческие 

условия 

реализации 
АООП НОО 

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование Август Зам.директора 
по УР 

Оценка достижения обучаю щимися 
планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 
выполнения 

комплексно

й 

контрольно
й работы 

Апрель-май Зам.директора 
по УР 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Методы 
сбора 

информации 

Сроки 
проведения 

Ответственнос
ть 

 

 

 
 

 

 

Финансовые 
условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка условий финансирования 

Реализации А ООП НОО 

информац

ия для 

публично
го отчета 

В течение года Директор 

Бухгалтер 

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части АООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного 

процессавне зависимости от 
количества учебных дней в 

неделю 

информация о 
прохождении 

программного 

материала 

В течение года Директор 
Бухгалтер 
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Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

информац

ия для 

публично
го отчета 

В течение года Директор 

Бухгалтер 

 

 

 

 
 

 

Материально- 

технические 
условия 

реализации 

АООП ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 
электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 
текущего и капитального 

ремонта 

информац

ия для 

подготовки 

ОУ к приемке 

В течение года Директор 

Зам.директор 

а по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В течение года  

Директор 

Зам.директор 
а по АХЧ 

Информацион 

но- 

методические 
условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 
дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация В течение года библиотекарь 

Объек

т 

контрол
я 

 

Содержание контроля 

Методы 

сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственнос

ть 

 проверка обеспеченности 
доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми 
результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация В 
течение 

года 

Зам.директора 
Зав.библиотек

ой 

проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 
региональных базах 

данных ЭОР 

информация В 

течение 
года 

 

Зам.директора 
Зав.библиотек

ой 

обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной частью, 
учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем учебным 

предметам АООП НОО 

информация В 
течение 

года 

Зам.директор 
а 

Зав.библиоте 

кой 

обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 
справочно- 

библиографические и 

информация  
В 

течение 

года 

Зам.директор 
а 

Зав.библиоте 

кой 
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периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования 

Объек
т 

контрол

я 

Содержание контроля Методы 
сбора 

информации 

Сроки 
проведения 

Ответственнос
ть 

 обеспечение учебно- методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ 

информация В 

течение 

года 

Зам.директор 

а 

Зав.библиотек
ой 
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