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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (варианты 1.2 и 1.3) 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа  начального общего образования – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения глухих детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Образовательная программа начального общего образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2». Она определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Целью реализации АООП НОО у глухих обучающихся является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения качественного начального общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования. 

Вариант 1.2 Вариант 1.3. 

     АООП НОО (вариант 1.2) направлена на развитие у глухих 

обучающихся жизненной компетенции, формирование словесной 

речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов как со 

слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

Задачи начального общего образования глухих обучающихся на 

основе АООП включают: 

• достижение качественного начального общего образования  при 

обеспечении его доступности с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение 

планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью направлена на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

глухих обучающихся с легкой умственной отсталости  основан на 

учете особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности их возможностей освоения 

содержания образования. Учет  типологических и индивидуальных 

особенностей  развития предполагает создание разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе 
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компетентностей, определяемых общественными, 

государственными, личностными и семейными потребностями, 

возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, 

состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

• духовно-нравственное, гражданское, социальное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, сохранение и укрепление 

здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 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 обществе;  

• формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий; достижение ими личностных, метапредметных и 

предметных результатов начального общего образования при 

использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли 

информационно - коммуникативных технологий, способствующих 

успешной социализации в современном информационном 

обществе;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия 

наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и 

индивидуального учебного плана.  

        В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью заложены 

дифференцированный и личностно - деятельностный подходы. 

Личностно- деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности глухих обучающихся с легкой формой интеллектуального 

нарушения младшего школьного возраста определяется характером 

включения их в посильную познавательную предметно-

практическую учебную деятельность.  

Реализация АООП НОО предполагает, что глухой обучающийся 

получает в пролонгированные календарные сроки образование, 

несопоставимое на всех его уровнях и к моменту завершения 

школьного образования с результатами образования нормативно  

развивающихся сверстников.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

глухих обучающихся составляет 6 лет (1-VI классы).   

Обязательной является организация специальных условий обучения 

и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей обучающихся. На основе Стандарта 

создается АООП НОО, к которой может быть с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды 

обучения и воспитания, максимально приспособленной к 

обучающемуся и ограничивающей его жизненный опыт и 

взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется 
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преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся в условиях организации их общественно полезной 

деятельности, научно  технического и художественного творчества, 

развития проектно  исследовательской деятельности, проведения 

спортивно – оздоровительной работы с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со 

слышащими сверстниками); проведение  интеллектуальных, 

спортивных и творческих соревнований, в том числе, со 

слышащими сверстниками;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

специальная работа по введению обучающегося в более сложную 

социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное 

подготовленное и дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в 

доступных для него пределах, в том числе работа по организации 

регулярных контактов таких детей с их нормально развивающимися 

сверстниками.  

Глухой обучающийся имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Вариант 1.3 образовательной Программы может быть 

реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  

 

 

Сроки усвоения АООП НОО. 

Определение варианта основной образовательной программы для глухих обучающихся осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

АООП НОО для глухих  обучающихся, 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) на момент поступления ребёнка в школу следует рекомендовать более сложную 

образовательную среду (вариант 1.2). 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) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 1.3. 

На основе АООП НОО (вариант 1.2) глухие обучающиеся получают образование, сопоставимое по конечным достижениям, с 

образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки: пять лет (1 -5 классы) - для детей, получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению начального основного образования на основе данного варианта АООП; шесть лет (1 
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дополнительный, 1- 5 классы) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению начального основного 

образования на основе данного варианта АООП. 

Реализация 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 образование, получить профессиональную подготовку, содействует 

наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Нормативный срок усвоения АООП НОО для глухих обучающихся   ( вариант 1.3) составляет 6 лет (1-6 классы). 

 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся 

Глухие дети - это дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или 

врожденным, при котором без  специального обучения оказывается 

невозможным формирование речи. 

Глухота - наиболее резкая степень поражения слуха, при которой 

разборчивое восприятие речи становится невозможным. 

Особенности речевого и психофизического развития глухих детей, 

обуславливающие своеобразие образовательного процесса. 

   Естественный ход речевого развития при врожденной или 

приобретенной в раннем возрасте глухоте оказывается практически 

невозможным. 

     Речь глухого ребенка характеризуется специфическим 

строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью 

высказываний, недостаточным уровнем обобщения, особенностями 

в скорости восприятия и воспроизведения звукового состава слова, 

фразы. 

   Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех 

познавательных процессов, ограничивают общение с 

окружающими, накладывают отпечаток на развитие социальных 

потребностей. 

   Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и 

последующих нарушений, которые образуют своеобразную 

структуру всей психической деятельности. 

   Нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной 

ограниченности, дезадаптации. 

По варианту 1.3 обучаются глухие дети с интеллектуальной 

недостаточностью: глухие дети с легкой формой интеллектуального 

нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с задержкой 

психического развития церебрально-органического происхождения, 

в результате которой длительное время отмечается функциональная 

незрелость центральной нервной системы.  

Для глухих обучающихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью характерны детерминирующиеся особенности 

высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в 

особом характере и  низкой скорости протекания мыслительных 

процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает 

низкий уровень учебных возможностей, снижение  познавательной  

активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 

происходит из-за несформированности познавательных 

потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают 

особые образовательные потребности этих детей и требуют 

специальных условий организации педагогического пространства в 

виде специальной полифункциональной образовательной среды. 

Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский 

контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с 

учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического 

подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого глухого обучающегося с интеллектуальной 

недостаточностью. 
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 Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого 

ученика позволяет определить прогноз его развития, организовать 

процедуру его клинико-психолого-педагогического сопровождения 

на разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. При 

сложной структуре дефекта  обучение ребенка носит  

компенсирующий характер, определяя приоритет «жизненных» 

(социальных) компетенций над «академическими».  Основной 

задачей обучения и воспитания становится формирование 

жизненных компетенций: формирование элементарной картины 

мира: представлений о природе и жизни людей, навыков личной 

гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных 

и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 

межличностных отношений: поведения со взрослыми и 

сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.  

Особые образовательные потребности глухих обучающихся на 

основе АООП НОО (вариант 1.2) включают: 

 - условия обучения, обеспечивающие образовательно-

коррекционную направленность всего образовательного процесса 

основе коммуникативно - деятельностного и личностно - 

ориетированного подходов при обязательном создании 

слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом 

развитии словесной речи (в устной и письменной формах), 

познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций глухих детей;  

- обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества  

детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего ребенком и его социокультурным 

окружением;  

- специальную помощь обучающимся в осмыслении, 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся: 

• формирование и развитие словесной речи (в устной и 

письменной форме) при использовании в качестве 

вспомогательных средств общения и обучения дактильной и 

жестовой речи; 

• формирование элементарных операций наглядно-образной 

мыслительной деятельности: сравнение, обобщение; 

• повышение уровня общего развития; 

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой 

на предметно-практическое обучение; 

• обеспечение формирования жизненных компетенций, 

способствующих получению образования и социальной 

адаптации обучающихся.  
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упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

- специальную помощь в осознании своих возможностей и 

ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, 

овладения  учебным материалом в процессе обучения глухих детей 

и оценке их достижений; исключение формального освоения и 

накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время 

соотношения устной, письменной, устно - дактильной и жестовой 

речи с учетом их необходимости для качественного образования в 

условиях целенаправленного и систематического обучения детей 

словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего 

образовательно –коррекционного процесса;  

• использование глухими обучающимися в межличностном 

общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным 

слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами по 

общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 

дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 

важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 
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индивидуального пользования, следить за ее состоянием, 

оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта;  

• организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная 

помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков 

и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей глухого 

ребенка, открывает ему путь к получению качественного 

образования. 

 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего образования глухих обучающихся положены 

следующие принципы: 
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- 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 глухих обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения глухими 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 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебныхдействий»; 

• программ по всем учебным общеобразовательным предметам — 

«Русский язык и  литературное чтение», «Предметно-практическое 

обучение», «Математика», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»; 

• программ по всем коррекционно-развивающим предметам - 

«Развитие речевого слуха и формирование произносительной 

стороны речи» (индивидуальные занятия), «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), «Музыкально-

ритмические занятия», «Социально-бытовая ориентировка».  

 Результаты обучения глухих обучающихся носят интегративный 

характер и включают в себя: требования к знаниям и умениям на 

данной ступени образования; требования к использованию знаний 

и умений на практике,требования к активности и 

самостоятельности их применения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования адекватно отражают требования стандарта, передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, включая 

специальные (коррекционные) предметы), учитывают возможности 

и особенности обучающихся, их особые образовательные 

потребности. 

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися 

содержательных линий всех областей образования, определенных 

структурой АООП НОО (вариант 1.2) с учетом возможностей 

обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

В соответствии со Стандартом обучающимся обеспечивается 

нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухими 

обучающимися в варианте 1.3. с оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 

глухих обучающихся, формированию у них жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям, формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

 Необходимым условием достижения детьми качественного 

образования являются формирование базовых учебных действий; 

достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли 

информационно - коммуникативных технологий,  в том числе при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, 

разработанных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть включает 

учебные предметы обязательных предметных областей; часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся, а 

также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью 

образовательно - коррекционного процесса является внеурочная 
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программы начального общего образования  

1) обеспечивают связь между требованиями стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

2) являются основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования образовательных 

организаций;  

3) являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта.  

Результаты начального общего образования глухих обучающихся 

оцениваются по его завершении.  

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися 

содержательных линий всех областей образования, определенных 

структурой АООП НОО (вариант 1.2) с учетом возможностей 

обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

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 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, 

является коррекционно-развивающее направление, которому в 

процессе образования данной категории обучающихся придается 

важное значение. В состав предметной области внеурочной 

деятельности «Коррекционно – развивающая работа» входят 

обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия); дополнительные коррекционные занятия «Развитие 

познавательных процессов» (индивидуальные занятия); 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 

восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные 

занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные 

занятия). Выбор остальных направлений внеурочной деятельности 

и их содержание определяется образовательной организацией с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом задач всестороннего развития детей,  их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивает 

достижение глухими обучающимися двух видов результатов: 

личностных,  предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают индивидуально-личностные качества и 

жизненные компетенции, социально значимые ценностные 

установки, социальные компетенции, личностные качества 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
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поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками (включая лиц с нормальным и нарушенным слухом) 

в разных видах учебной и внеурочной деятельности, различных 

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, 

необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях; 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать 

при необходимости sms-сообщение и другое); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни;  

• умения включаться в разнообразные повседневные бытовые 

и школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач 

учебной и внеурочной деятельности); 

• овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умения включаться в разнообразные 

повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в 

связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

• формирование умения определять цель деятельности  и 

пути ее достижения; умение договариваться о распределении 

общеобразовательной программы начального общего образования  (вариант 

1.3) отражают:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

2) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться доступными 

информационными средствами для осуществления связи со 

сверстниками и/ или родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и 

др.); 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз 

и определений для включения в повседневные школьные и бытовые 

дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной деятельности и др); 

4) владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных 

технологий: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к 

взрослому, выразить отказ и недовольствие, благодарность, 

сочувствие и др); 

5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации (расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни 

людей, взаимосвязи  явлений окружающего мира и 

расширяющегося личного пространства и др); 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• формирование навыка решения проблем поискового и 

творческого 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 учетом особенностей 

речевого развития глухих детей) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 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; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов, построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование навыка овладения логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

видовым признакам, установления аналогий и причинно-

 6) способность к осмысление социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей (знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в школе; 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.,в том числе слышащими 

детьми и взрослыми. 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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следственных связей; 

• формирование умения готовности вступать в диалог,  излагать  

свое мнение и оценивать происходящие  события; 

• формирование умения разрешать конфликты посредством 

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 метапредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

•  умение работать в реальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения:  

предметная область – Филология (язык и речевая практика),   

учебные предметы - Русский язык и литературное чтение, 

Предметно-практическое обучение: 

• 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; 

• формирование 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, 

Планируемые предметные результаты освоения АООП начального 

общего образования включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные знания глухих 

обучающихся являются необходимой базой для овладения 

личностными результатами (жизненной компетенцией) и не 

рассматриваются как критериальная основа при продолжении 

образования. 

Филология.  

Русский язык: 

На ступени начального образования предметная область 

«Филология (Язык и речевая практика)» представлена учебными 

предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно-

практическое обучение». Предметная область «Русский язык» 

состоящая из предметов: Развитие речи; Чтение и развитие речи; 

Письмо (в первом и втором классах) и направлена на: 

1) формирование  потребности в общении со взрослым (учителем) и 
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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; 

• сформированность интереса к чтению доступных 

литературных произведений, наличие 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). 

предметная область – Математика и информатика,  

учебный предмет – Математика: 

• овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другим); 

• приобретение опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении задач, связанных с реализацией социально- 

бытовых, общих и особых образовательных потребностей 

сверстниками посредством вовлечения (обучения) в доступные 

виды предметно-практической деятельности; 

2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 

3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы 

получить разрешение продолжить работу, завершить её. 

Чтение: Чтениеявляется одним из основных средств обучения, 

воспитания и развития. Овладение навыками чтения 

осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках 

предметно- практического обучения (чтение поручений, 

инструкций, текстов и др.). Дети учатся самостоятельному, 

сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, 

текстов и т.д.  На уроках чтения отрабатывается техническая 

сторона процесса чтения, его выразительность, формируется 

эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Повышению 

эффективности обучения чтению способствует целенаправленный 

подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и 

одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду речевой 

деятельности. 

В обучение чтению включаются такие направления работы:  

1) формирование навыков чтения – требования к сознательности, 

правильности, беглости, выразительности чтения; 

2)работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение 

прочитанного с действительностью, с предметами, с 

иллюстрациями; чтение и выполнение инструкций, поручений, 

заданий;  

3)обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением 

радости, огорчения, сопереживания;  

4)умение передавать содержание прочитанного с использованием 

доступных обучающемуся вербальных и невербальных  средств; 

5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; 

выделение названия произведения, автора и т.д. 

Развитие речи: 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении 

являются формирование речевой деятельности и развитие языковой 
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(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другое, в различных видах обыденной 

практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» 

деньгами и т.д.); 

• развитие у обучающихся пространственных и 

количественных представлений, усвоение «житейских понятий» в 

тесной связи с предметно-практической деятельностью; 

• выполнение математических действий и решение текстовых 

задач, распознавание и изображение геометрических фигур; 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Естествознание,  

учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром, 

Окружающий мир: 

• сформированность уважения к стране, ее истории и 

культуре, чувства гордости за победы и свершения России, 

уважительного отношения к родному краю, своей семье;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества 

в условиях интересных и доступных обучающемуся видов 

деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область - Основы религиозных культур и светской 

этики 

способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в 

процессе практического овладения ими речью.  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) умение использовать дактилологию как вспомогательное 

средство;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

Математика и информатика. Математика 

1) использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также элементарной оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов;  

3) применение простых математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир (Человек, природа, 

общество)  

1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

формирование умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку 

предметам и явлениям живой и неживой природы;  

2) овладение доступными способами изучения природных явлений и 

процессов и некоторых социальных объектов. 

3) формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе 

нашей страны и ее современной социальной жизни; 

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с 

основными направлениями  природоохранительной  работы; 

5) формирование представлений о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека и его безопасность(зависимость от алкоголя, 

табака, наркотиков, других психоактивных веществ; компьютерная 

зависимость; участие в азартных играх);  

6) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 
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учебный предмет -Основы религиозных культур и светской этики 

• формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов россии; 

• осознание ценности человеческой жизни, 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Искусство,  

учебный предмет – Изобразительное искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

• развитие интереса к изобразительному искусству и 

изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

• владение практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений искусства; 

• 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.), 

• овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область – Технологии,  

учебный предмет - Материальные технологии /Компьютерные 

технологии:  

• получение первоначальных представлений о значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия;  

окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных 

ситуаций. 

Искусство. Изобразительное искусство (ИЗО) 

1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декаративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности; 

2) овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия и т.д.) 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Технологии. 
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 
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• усвоение правил техники безопасности; 

• обучение использованию технических средств, 

информационных технологий;  

• развитие способностей и интересов обучающихся к 

использованию предметных и компьютерных технологий в 

трудовой деятельности;  

• овладение умением адекватно применять доступные 

компьютерные технологии для решения задач коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия; 

• формирование представлений о свойствах материалов; 

• овладение доступными трудовыми умениями и навыками 

использования инструментов и обработки различных материалов;  

• усвоение «житейских понятий»;  

• развитие навыков самообслуживания;  

• формирование мотивации и положительного опыта 

активного использования освоенных технологий и навыков для 

собственного жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким; 

• развитие интереса и способностей к предметно-

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к 

решению доступных технологических задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

•  овладение слухозрительным восприятием и 

воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

предметная область - Физическая культура, 

учебный предмет – Физкультура: 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития; 

• формирование умения следить за своим физическим 

коррекционно-развивающее направление. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  включают:  

учебный предмет – Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия): слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) знакомого 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 коротких текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на 

слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий; при 

затруднении в восприятии речевой информации выражение в 

устных высказываниях непонимания; произнесение речевого 

материала достаточно внятно, по –возможности, естественно, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации и реализуя сформированные произносительные 

умения, в том числе, с использованием элементарных навыков 

самоконтроля; умения вступать в элементарную устную 

коммуникацию с детьми и взрослыми;  

учебный предмет- Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия):приобщение к эстетической деятельности, 

связанной с музыкальным искусством; эмоциональное восприятие 

музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи  и видеозаписи); 

элементарные представления о выразительности и 

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, 

песня); определение  в словесной форме (с помощью учителя и 

самостоятельно)  характера музыки, жанра (марш, танец, песня), 

доступных средств музыкальной выразительности; знание названий 
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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. 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП НОО, является 

коррекционно-развивающее направление. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  включают:  

учебный предмет - Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия): 

• слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) знакомого 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 небольших текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на 

слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий; 

• при затруднении в восприятии речевой информации 

выражение в устных высказываниях непонимания; реализация 

умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при 

его слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 

коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст;  

• произнесение речевого материала достаточно внятно, 

прослушиваемых произведений, названия музыкальных 

инструментов; эмоциональное, выразительное, правильное 

исполнение под музыку несложных композиций народных, 

современных и бальных танцев, состоящих из элементарных 

движений, эмоциональная 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 и, по –

возможности, ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных 

умений при использовании фонетической ритмики и музыки; 

реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе  совместной 

со слышащими сверстниками. 

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, 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, 

коротких текстов); восприятие на слух и словесное определение 

неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых 

бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов 

связанных с явлениями природы, различения и опознавания 

разговора и пения, мужского и женского голоса (с использованием  

звучаний музыкальных инструментов, игрушек); восприятие 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала, 
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естественно и эмоционально, используя в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации и реализуя 

сформированные умения говорить голосом нормальной  высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, воспроизводить звуковую и 

ритмико-интонационную структуры речи; соблюдение 

орфоэпических норм в знакомых словах,  применение знакомых 

орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение 

новых слов с опорой на образец речи учителя, графическое 

обозначение норм орфоэпии; реализация сформированных умений 

самоконтроля  произносительной стороны речи;  

• желание и умения вступать в устную коммуникацию с 

детьми и взрослыми; реализация навыков речевого поведения (с 

соблюдением элементарных правил речевого этикета). 

Учебный предмет- Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия): 

• приобщение к эстетической деятельности, связанной с 

музыкальным искусством; 

• эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи  и видеозаписи);  

• 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);  

• определение  в словесной форме (с помощью учителя и 

самостоятельно)  характера музыки, жанра (марш, танец, песня), 

доступных средств музыкальной выразительности;  

• знание названий прослушиваемых произведений, фамилий 

композиторов, названия музыкальных инструментов;  

• эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под 

музыку несложных композиций народных, современных и бальных 

танцев, овладение элементами музыкально – пластической 

импровизации; 

произнесение отработанного речевого материала достаточно 

достаточно внятно, по – возможности, естественно, используя в 

речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации и реализуя сформированные произносительные 

умения, в том числе, с использованием элементарных навыков 

самоконтроля; применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыков устной 

коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и 

взрослыми.  

Специальный (коррекционный) предмет «Развитие 

познавательной деятельности»: Коррекция и развитие 

познавательных процессов и личностных особенностей; 

активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Специальный (коррекционный) курс «Социально – бытовая 

ориентировка». Подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и 

особенностей развития. Расширение представлений об окружающем мире; 

накопление социально-эмоционального опыта; развитие навыков 

межличностного взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за своим 

поведением, внешностью, обучение умению вступать в общение с 

различными людьми в различных ситуациях. 

Формирование у учащихся умений использовать средства 

коммуникации для сообщения о своих действиях, обращения за 

помощью в случае затруднений. 
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• 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; 

•  проявление творческих способностей в музыкально – 

ритмической деятельности;  

• слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных 

умений при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки; 

• 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; 

•  реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе  совместной 

со слышащими сверстниками. 

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, 

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, коротких текстов);  
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• 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.); осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, 

по графическому знаку, по подражанию речи учителя; реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков, 

соблюдение элементарных правил речевого этикета; 

• 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, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; 

различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса (с использованием  звучаний музыкальных инструментов, 

игрушек); 

• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и навыков устной коммуникации в 

учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе 

совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

учебный предмет -  Социально – бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия):  

• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; 

• становление гражданской идентичности, развитие 

патриотических чувств; 

• овладение элементарными морально-этическими 

представлениями, их реализация в различных видах деятельности; 

• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности, в том числе 

самообслуживанием, помощи близким; 
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• овладение необходимыми элементарными умениями 

ведения домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового 

образа жизни, поведением в экстремальных ситуациях, знание и 

применение элементарных и необходимых правил техники 

безопасности; 

• осознание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха; 

• накопление элементарного опыта социального поведения, 

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том 

числе коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным 

слухом; 

• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на 

основе толерантности, взаимного уважения;  

• наличие элементарных представлений о профессиях, 

включая профессии родителей, владение  основами элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в 

жизни; 

• овладение речевым поведением; овладение элементарными 

нормами речевого этикета; 

• владение информацией о  людях с нарушениями слуха, их 

культуре, средствах коммуникации, жизненных достижениях, 

реализация сформированных представлений в процессе общения с 

глухими и слабослышащими детьми и взрослыми. 

 

1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов, в том 

числе итоговую оценку глухих обучающихся, освоивших АООП 

НОО. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие 

задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления 
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планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку 

достижения ими планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

 Результаты начального образования глухих обучающихся 

на основе АООП НОО оцениваются по его завершении. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую образовательной 

организацией и семьёй. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

     В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных 

предметах используется система отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов по предметам коррекционно-развивающего 

направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным 

методикам, описанным в программе коррекционной работы. 

Оценка достижений требований стандарта ведется на основе 

планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь 

между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки. Результаты начального образования глухих 

обучающихся на основе АООП НОО оцениваются по его 

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 результатовосвоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Личностные результаты глухих обучающихся с особенностями 

интеллектуального развития  не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, 

оценкупродвижения ребенка в овладении жизненными 

компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к глухим обучающимся без 

интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной 

группы. Экспертная группа создается в образовательной 

организации и в ее состав входят все участники образовательного 

процесса - педагоги: учителя, воспитатели, дефектологи, педагог-

психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, 

медсестра; родители (законные представители) 

Основной формой работы участников экспертной группы является 
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завершении. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация) 

 Метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

 Предметные (опыт деятельности по получению 

нового знания,  его преобразованию и применению; 

система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе научной картины мира). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 Оценка личностных результатов 

 Обозначенные в Стандарте личностные результаты 

в отечественной психологии определяются как психические 

новообразования, то есть качественные особенности психики, 

которые впервые появляются в данный возрастной период 

и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

к внутренней и внешней жизни. К окончанию школьного обучения 

такими новообразованиями становятся личностное 

и профессиональное самоопределение, то есть сформированное 

мировоззрение, обретение личностной идентичности, готовность 

и способность к саморазвитию, самовоспитанию 

и самообразованию на протяжении всей жизни, самостоятельное 

и независимое определение жизненных целей и выбор будущей 

профессии. 

 Результаты учителя и / или образовательного учреждения – 

это разница между личностными результатами учеников в начале 

обучения  и в конце обучения. Прирост результатов означает, что 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими 

обучающимися АООП в плане овладения ими жизненной 

компетенцией следует учитывать оценка всех участников 

образовательного процесса. Основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (с легкой формой умственной 

отсталости школьной и семейной). Результаты анализа должны 

быть представлены в форме  условных единиц: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 

экспертной группы в описании динамики развития жизненной 

компетенции ребенка.  

Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

которая утверждается локальными актами организации. Программа 

оценки может включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией.  

2) систему балльной оценки результатов; 

3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных 

достижений ученика) и результаты всего класса (например, Журнал 

итоговых достижений учащихся  класса); 

4) материалы школьного ПМПК для оценки личностных и 

результатов. 

5) локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
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учителю и образовательному учреждению в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников в 

соответствие с современными требованиями. 

 Оценивание личностных результатов является одним из 

компонентов комплексного подхода к оцениванию (наряду с 

оценкой предметных и метапредметных результатов) и 

представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе их 

личностного развития. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

 Личностные результаты отражают: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально - положительном 

отношении к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса (уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками), 

правильного поведения обучающегося; 

• сформированность 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; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в обучении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, 

любознательности и интереса к новой информации, способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремление к 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-

го класса, в тот период, когда у обучающихся могут быть 

сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и 

чтения, а сама учебная деятельность под руководством учителя 

станет для них привычной. Во время обучения в первом классах 

целесообразно стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку.  

В целом оценка усвоения глухими  обучающимися  предметных 

результатов должна базироваться на принципах гуманного и 

индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию 

предметные знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они важны в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

При оценке итоговых предметных результатов обучения 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию 

слухового и слухо-зрительного 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 предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность с глухими обучающимися, 

осуществляется на основе интегративных показателей, 
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совершенствованию своих способностей; 

• знание нравственных  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 нравственных норм; 

• развитие у обучающегося адекватных представлений о его 

собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и детьми по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации, включая 

слухозрительное восприятие и достаточно внятное (понятное 

окружающим) воспроизведение устной речи; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её 

временно-пространственной организации; 

• осмысление обучающимся своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей; 

• сформированность внутренней позиции к 

самостоятельности, активности и мобильности. 

 Цель оценки - установить эффективность воспитательно-

образовательной деятельности школы-интерната в направлении 

реализации целей личностного развития младшего школьника. 

 Объект оценки – личностные особенности обучающегося, 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых 

в следующие три основных блока: 

 1) сформированность основ гражданской идентичности 

личности; 

 2) готовность к переходу к самообразованию на основе 

свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» – «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психо-эмоционального статуса. В целом эта оценка 

должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется по аккредитационным показателям, в которые 

включаются итоговая оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП  обучающимися и а результативность 

аттестации педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

-результаты мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

-условия реализации АООП ОО; 

-особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций в целом, так 

и деятельность педагогов, в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений глухих обучающихся в данной 

образовательной организации. 
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учебно-познавательной мотивации; 

 3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 Предмет оценки - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 Формы фиксации результатов оценки - индивидуальная 

карта достижений обучающегося, куда входят: 

- результаты внутришкольного контроля, 

- результаты тестов, 

- характеристики обучающихся, 

- портфолио. 

 Условия эффективности системы оценивания: 

- целенаправленность, 

- учет возрастных особенностей, 

- систематичность (стартовая диагностика, промежуточная, 

итоговая), 

- личностно - ориентированность, 

- позитивность (акцент на достижениях и ресурсах), 

- профессионализм (использование валидных и надежных методов), 

- безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной 

информации, этичность использования полученных данных). 

 Источниками информации являются работы учеников, 

статистические данные, деятельность учащихся, результаты 

тестирования, данные от родителей, экспертные мнения, наградные 

листы и другое. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается за 

счет всех компонентов образовательного процесса: учебных 

предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана; вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. Формирование и достижение 

личностных результатов – задача и ответственность системы 

образования в целом и образовательного учреждения в частности. 
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 Психологическая диагностика проводится психологом в 

области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося; 

- сформированность мотивации учебной деятельности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность умения видеть свои достоинства и недостатки; 

- сформированность самоуважения и веры в успех; 

- сформированность способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы; 

- сформированность способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении. 

 Требования к личностным результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность 

гражданской идентичности. 

 Личностные результаты глухих обучающихся начальной 

школы не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

глухим детям. 

 Индивидуальные результаты каждого обучающегося 

отражаются в «Индивидуальной карте психолого-педагогического 

статуса ученика начальной школы». 

 Материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов представлены в приложении (Приложение 1, 

Приложение 2). 

 Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

К ним относятся: 

 Способность обучающегося понимать учебную 

цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с  

поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки учета 

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 

видовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. В итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
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опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или целесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы (уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнером»: умение слушать и понимать 

собеседника; стремление учитывать разные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение 

для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, уровень «включенности» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов. 

Основные формы оценки метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов рассматривается 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 
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оценить сформированность коммуникативных УД, предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка 

осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включаются как в контрольные работы по отдельным 

предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и 

специальную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает как результат;  

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, 

где универсальные учебные действия являются инструментальной 

основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения 

работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с 

информацией. 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках 

внеурочной деятельности возможен при выполнении комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, 

проводимой администрацией, психологом, педагогами на основе 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния процесса обучения по классам. 

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. Приложение 3. 
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Процедура оценивания Критерии 
оценивания 

Кто 
оценивает 

Сроки Фиксация  

результатов 
Входные 
диагностические 
работы 

Уровень 
присвоения 
УУД 

Учитель-психолог сентябрь Аналитическая справка    

Оценочный лист 

Комплексная работа на  

межпредметной основе 
Уровень 
присвоения 
УУД 

Администрация По итогам года (май) Аналитическая справка  

Оценочный лист 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

глухих  обучающихся на ступени начального общего образования 

включает: 

 описание ценностных ориентиров образования глухих 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального  общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы и отражают следующие 

 

Программа формирования базовых учебных действий глухих 

обучающихся конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе личностно- деятельностного подхода 

к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования глухих обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости. Основная цель реализации программы 

формирования БУД состоит в  формировании  у этих школьников 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами трудовой деятельности. Задачами 

реализации программы являются: 

– формирование мотивационного компонента учебной 

деятельности; 

– овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать 

ее результаты под руководством педагога. 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, 
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целевые установки системы начального общего образования:   

•    формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

 – чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

 – восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа;  

          • формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается;  

–  уважения к окружающим; 

–  умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  

       • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

           – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

          – ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

            – формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, 

благодаря знакомству с художественной культурой; 

          • развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

            – развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и  любознательности, мотивов познания и творчества;  

            – формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, 

целевые и оценочные.  

 

Функции базовых универсальных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения 

содержания любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех 

ступенях образования; 

 обеспечение целостности  развития личности 

обучающегося.  

           С учетом возрастных особенностей школьников этой 

категории БУД  целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

           Базовые учебные действия, формируемые у младших 

школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

– составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка 

к принятию роли «школьника», понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в общение со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их 

сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

         Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  
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оценке);  

         • развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации:  

            – формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

            – развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты;  

            – формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

            – формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

Функции универсальных учебных действий: 

 • обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 • создание условий для гармоничного развития личности и 

её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. Виды универсальных учебных 

 способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей;  

  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

  понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

           Коммуникативные учебные действия включают:  

 работать в паре, тройке, в коллективе (учитель - 

ученик, ученик – ученик, ученик – тройка, ученики);  

 обращаться за помощью ко взрослому,  сотрудничать 

со сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 различать понятия «урок», «перемена»;  

 бережно пользоваться учебной мебелью;  

 работать с учебными принадлежностями, 

материалами и  инструментами, спортивным инвентарем и 

организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности,  оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, 
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действий. 

 В составе основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 

выделяют четыре блока: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

 Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки 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, ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение; 

 • 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 обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно;  

 • планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

 • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик;  

 • контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона;  

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

контролировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

           Познавательные учебные действия.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения:  

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; пользоваться 

знаками, символами;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

            Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является  

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде 

схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем 

конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически все базовые 

учебные действия формируются в той или иной степени при 

изучении каждого предмета. 

 Динамика базовой учебной деятельности школьника 

прослеживается от несформированных компетенций,  через 

формирующиеся компетенции к сформированным компетенциям, и 

может быть представлена в виде индивидуальной  образовательной  

траектории. 
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 • коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 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 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 
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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, 

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 учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 
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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;  

 •   управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий;  

 • умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

 Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Программа формирования общеучебных умений у глухих учащихся 

младших классов предполагает интеграцию и координацию в 

работе над выделенными умениями.  

            При формировании общеучебных умений на разных уроках 

учителям рекомендуется использовать принципы, методы, приемы, 

формы предметно-практического обучения, принципы 

коммуникативной системы обучения языку: 1) коммуникация; 2) 

потребность в общении; 3) связь обучения языку с деятельностью; 

4) организация речевой среды. Приложение 4, приложение 5 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Программы отдельных учебных предметов разработаны  на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для глухих детей и программы формирования универсальных учебных действий. 
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                    Язык и речевая практика 
Пояснительная записка 

Данная предметная область охватывает содержание образования по 

двум основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: «Русский 

язык и литературное чтение» и «Предметно-практическое обучение 

(ППО)». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на 

каждом этапе начального образования представляет определенный набор 

предметов: в 1 дополнительном классе – развитие речи (обучение устно-

дактильной и устной разговорной и монологической речи); обучение 

грамоте (обучение чтению и письму); в 1–3 классах – развитие речи; 

чтение и развитие речи; письмо (в первом классе); в 4–5 классах – 

развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике. 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая 

деятельность, языковые закономерности.  

Обучение языку осуществляется всеми педагогами, участвующими в 

учебном процессе, в условиях различных видов деятельности в классе и 

интернате, в урочные и внеурочные часы. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства 

общения. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной 

задачей обучения детей в младших классах, ведёт к формированию 

речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с 

окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 

основе словесной речи.  

Дети одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, 

орфографией языка в условиях пользования речью как средством 

общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших 

школьников языку являются формирование речевой деятельности и 

развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми 

грамматической структуры языка в 1–3 классах осуществляется в 

основном в процессе практического овладения ими речью. С 

расширением практики речевого общения и овладением обучающимися 

умением использовать знакомый материал в разных ситуациях 

улучшается грамотность их высказываний. 

Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это 

интегрированная система обучения, в которой каждый учебный предмет 

Русский язык 

Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей 

различных видов деятельности в условиях развития и 

использования потребности детей в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных 

видов деятельности при одновременном формировании 

лексической, грамматической, фонетической сторон словесной 

речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции 

формирования речевой деятельности в разных формах (устной, 

устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении 

младших школьников языку являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого 

поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во 

втором классе осуществляется в основном в процессе 

практического овладения ими речью.  

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого 

внимания. Воспитание речевого поведения, являющееся 

центральной задачей обучения в младших классах, заключается в 

формировании речевой активности школьника, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и 

реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение речевой 

деятельности предусматривает формирование разных ее видов: 

говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом 

речевой деятельности требует формирования у детей потребности в 

речи, мотивированности высказывания, обучения планированию 

высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса 

для речевого развития обучающихся является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей 

социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. 

На уроках формируются способы практической деятельности, 
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имеет общие и специфические задачи в отношении обучения языку, 

меняющиеся в зависимости от года обучения, с постоянной ведущей 

ролью предметно-практического обучения. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение  (ППО)» на 

начальном этапе образования глухих детей выполняет особую роль. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в 

сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон 

психики глухого школьника.  

   Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой для 

овладения соответствующими компетентностями (академической и 

жизненной), способностью и готовностью к творческой деятельности, 

сотрудничеству. 

   Совместная деятельность на уроках ППО ведёт к овладению 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. Все 

это способствует формированию у детей в специально организованной 

среде,  речемыслительных и коммуникативных компетенций. 

Данный предмет является опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене специальной 

общеобразовательной школы. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета ППО естественным путем создает базу в 

виде житейских понятий для других предметов, и таким образом, 

позволяет реализовать их в деятельности ученика.  

   ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане этот предмет предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы: 

с развитием речи – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о 

ходе действий, составление плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов); 

с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому 

способствует предметно-практическое обучение, которое является 

важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной 

категории обучающихся, а так же основой всего образовательно –

коррекционного процесса, который имеет социально-

адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в 

условиях предметно-практической деятельности, в ситуациях, 

требующих употребления конкретного слова (типа фразы) и 

делающих его значение понятным школьникам. Усвоение и 

закрепление речевого материала происходит путем многократного 

повторения его в связи с различными видами образовательной 

деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики.  

Современная образовательная организация должна располагать 

достаточными компонентами полифункциональной 

образовательной среды, которая способна создать комфортные 

педагогические условия обучения глухих детей с 

интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается 

возможным, сформировать некоторый активный словарь самых 

необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех 

учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за 

счет уменьшения объема речевого материала, а также  за счет 

организации более частого его повторения в различных учебных 

ситуациях.   Необходимым условием эффективности 

педагогического процесса для речевого развития глухих 

школьников является дифференцированный подход к обучению 

языку. 
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изделиях, написание отчетов о выполненной работе, описания объектов 

деятельности; 

с математикой – моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами; 

с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; 

с изобразительной деятельностью – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное 

чтение» на каждом этапе начального образования представляет 

определенный набор предметов: в 1 дополнительном классе – 

развитие речи (обучение устно-дактильной и устной разговорной и 

монологической речи); обучение грамоте (обучение чтению и 

письму); в 1–3 классах – развитие речи; чтение и развитие речи; 

письмо (в первом классе); в 4–5 классах – развитие речи; чтение и 

развитие речи; сведения по грамматике. 

Основные содержательные линии: языковая способность, 

речевая деятельность, языковые закономерности.  

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях 

педагогически организованного общения (коммуникативная 

система) ученика с окружающими его людьми (учителем, 

товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность глухого 

ребенка в общении, педагог (учитель, воспитатель) формирует у 

него общепринятое средство общения – словесную речь. В 

процессе овладения коммуникацией (общением) школьник 

осваивает язык, который становится для него средством общения, 

обучения, познания, мышления. Обучение языку осуществляется 

всеми педагогами, участвующими в учебном процессе, в условиях 

различных видов деятельности в классе и интернате, в урочные и 

внеурочные часы. 

Письмо 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение 

которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко 

не связано с обучением чтению. При письме слов и фраз дети 

дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития 

произносительных навыков дактилирование становится менее 

выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава 

слова школьники вновь возвращаются к дактильному его 

проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у детей 

потребности в этом виде деятельности, в обращении к письменной 

речи. Обучение графическому начертанию букв идет от графически 

простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать 

излишних словесных объяснений, сообщения детям правил письма. 

Учитывая, что двигательный навык письма формируется у детей 

достаточно долго, учителю необходимо обеспечить большую 

тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом 

материале (слова, фразы, тексты).  Многие дети с задержкой 

психического развития имеют недостаточное развитие мелкой 

моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с 

недостатками зрительно-двигательной координации. В таких 
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Сущность работы заключается в формировании речи как средства 

общения. Воспитание речевого поведения, являющееся 

центральной задачей обучения детей в младших классах, 

предполагает формирование речевой активности школьника, 

желания и умения вступать в контакт с окружающими, 

воспринимать информацию и реагировать на нее на основе 

словесной речи. Продуктивность общения словесными средствами 

определяется не только пониманием школьниками того или иного 

слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях 

коммуникации. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной 

системы – это обучение речевой деятельности разных видов: 

говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом 

речевой деятельности требует формирования у детей потребности в 

речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в 

каждом конкретном случае, обучения планированию высказывания, 

отбору средств и способов его осуществления. Дети одновременно 

овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка 

в условиях пользования речью как средством общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении 

младших школьников языку являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого 

поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка в 1–

3 классах осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. С расширением практики речевого общения 

и овладением обучающимися умением использовать знакомый 

материал в разных ситуациях улучшается грамотность их 

высказываний. 

Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это 

интегрированная система обучения, в которой каждый учебный 

предмет имеет общие и специфические задачи в отношении 

обучения языку, меняющиеся в зависимости от года обучения, с 

постоянной ведущей ролью предметно-практического обучения. 

случаях письмо детей характеризуется не только плохой 

каллиграфией, но и неправильным воспроизведением графического 

образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая 

подготовительная работа, включающая упражнения по развитию 

мелкой моторики рук. Большое значение для развития мелких 

движений имеют дактилирование учащимися, его четкость, 

быстрота, занятия предметно-практической деятельностью, 

упражнения на уроках письма. Для тренировки школьников в 

письме целесообразно чаще использовать письменную речь на 

уроках предметно- практического развития, развитие речи, чтения и 

др. Эти упражнения необходимы не только для овладения письмом, 

но и для обучения пользоваться письменной речью в общении.  

Обучение письму включает следующие  разделы: овладение 

техникой письма; списывание текста; нахождение ошибок и 

исправление их; использование письменной формы речи как 

средства общения и обучения. 



45 
 

Комплексный учебный предмет  

«Русский язык и литературное чтение» 

Основные содержательные линии: языковая способность, 

речевая деятельность, языковые закономерности.  

I. Языковая способность 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, 

родителями в условиях слухоречевой среды. 

Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и 

внеситуативного общения в знакомых и новых обстоятельствах. 

Понимание, использование вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их 

в речи. 

Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях 

ситуативного общения, речевого контекста. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных 

и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. 

Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых 

ситуациях общения на основе словесной речи (внятность 

произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных 

высказываний). 

Понимание значения нового речевого материала в условиях 

практической деятельности, в предметной ситуации, в контексте 

прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах, построение речевых 

высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и 

конструкциями высказываний. 

II. Речевая деятельность 

II.1 Говорение 

Овладение словесной речью в общении и для общения. 

Потребность в речи. Использование словесной речи для 

установления контакта со взрослыми, детьми. Овладение 

коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым учителем или товарищами. 

Воспроизведение речевого материала достаточно внятно и 

Развитие речи 

Основное внимание на уроках в данной предметной области 

уделяется целостному восприятию смысла предложений и коротких 

текстов, состоящих из 3-5 простых нераспространенных 

предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 

быть подготовлен учителем на основе пропедевтических 

упражнений по формированию словесных понятий  на уроках 

предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 5 - 6 

классах предполагается более полная реализация возможностей 

глухих детей этой категории в речевом и общем развитии за счет 

дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы на уроке 

над текстом, составленным по описанию сделанного детьми 

изделия, педагог предлагает части учащихся самостоятельно 

выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, 

третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, 

словосочетания, написанные на карточках. Учащиеся на  уроках 

обучаются практическому умению составлять фразы разговорной 

речи. Порядок слов в предложениях дети усваивают только в 

практическом порядке без опоры на изучение правил грамматики. 

Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Дети практическим путем овладевают грамматическим 

строем русского языка. 
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естественно при реализации обучающимся произносительных 

возможностей (при контроле со стороны учителя 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, отчет о выполненной работе). 

II.2 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 учителю в выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, 

драматизации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в 

нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

II.3 Письмо 

Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, 

чтение слов, предложений. Элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. 

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная 
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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. 

II.4 Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. 

Использование устно-дактильной формы речи как 

вспомогательного средства общения и обучения. 

II.5 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. 

III. 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. 
 Чтение 

Примерный ход работы над произведением предполагает: 
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самостоятельное чтение учащимися нового текста; передачу 

содержания прочитанного в виде зарисовок детей, составления 

аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбор 

содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, 

сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения и 

др.) с одновременной и последующей отработкой техники, 

выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением 

школьников, где продолжает формироваться интерес к книгам, 

положительное отношение к самостоятельному чтению, 

осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение  (ППО)» 

на начальном этапе образования глухих детей выполняет особую 

роль. Предметно-практическая деятельность рассматривается в 

сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех 

сторон психики глухого школьника.  

Продуктивная предметная деятельность ребенка становится 

основой для овладения соответствующими компетентностями 

(академической и жизненной), способностью и готовностью к 

творческой деятельности, сотрудничеству. 

Совместная деятельность на уроках ППО может быть 

охарактеризована как субъект-субъектное взаимодействие, где в 

различных формах коллективно-распределенной деятельности 

(работа диадами, триадами, с «маленьким учителем», командами 

или бригадами, по конвейеру) 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 детей в 

специально организованной среде,  речемыслительных и 

Предметно-практическое обучение 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-

практическое обучение» направлен на формирование житейских 

понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и 

монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно – практической деятельности, 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение 

работать в коллективе, целенаправленное воспитание школьников. 

Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает 

реализацию принципа связи речевого развития с предметно-

практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным  

обучением разговорной и монологической  (устной и письменной) 

речи. 

В ходе уроков предметно –практического обучения педагог 

организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной 

работы каждого школьника, посильной инициативной речи, 

формируя навыки речевого общения. При этом на уровне 

конкретного класса планируется учебная работа, различная по 

содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом 

предусматривается вариативность учебных задач и ролей 

участников учебно-воспитательного процесса, с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого. Здесь ведущим 

критерием эффективности подхода является темп продвижения 
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коммуникативных компетенциями. 

При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет является опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене 

специальной общеобразовательной школы. В ППО 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 и т. д.) предстают в наглядном 

материальном или материализованном виде и тем самым 

становятся понятными для детей, имеющих нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета ППО естественным путем создает базу в виде житейских 

понятий для других предметов, с одной стороны, и интегрирует 

знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

развитие речи, чтение), с другой, и таким образом, позволяет 

реализовать их в деятельности ученика. Занятия продуктивной 

деятельностью закладывают основу  для формирования у глухих 

школьников таких социально значимых компетенций как: умение 

работать в коллективе; осуществлять преобразовательную, 

творческую деятельность, что создает предпосылки для их более 

успешной социализации и интеграции в социуме.  

Реализация моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики обучающихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных сторон развития личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического 

и физического здоровья детей с ОВЗ.  

ученика в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии 

его когнитивных и креативных способностей. Эти дети лучше 

запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. 

Вместе с тем,  они способны к такой учебной деятельности, которая 

активизирует и развивает некоторые элементы словесно-

логического мышления. При этом применяются специфические 

сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим ученикам с 

интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого 

речевого материала. Для этого  используются следующие приемы: в 

момент объяснения учебного материала педагог широко применяет 

внешние опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к 

ним с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе 

письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты 

коррекционно-педагогического воздействия: высказывание 

отношения к ответу товарища и при согласии повторение ответов 

хорошо успевающих учеников; ответы с опорой на составленный 

план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе 

наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных 

знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний 

различной степени сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого 

из детей важен при организации самостоятельной работы, 

варьирования объема заданий и видов помощи при его выполнении. 

На уроках уменьшается число этих заданий, используются 

следующие  виды помощи: помощь в планировании учебной 

деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 

деятельности посредством предоставления справочно-

информационного, иллюстративного и демонстративного 

материала, образцов речевых высказываний; стимулирование 

поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется различные 

виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: 

пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы 

речевых высказываний, на учебные карты, а затем 
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ППО по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане этот предмет 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы: 

с развитием речи – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий, 

составление плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделиях, написание отчетов о выполненной работе, описания 

объектов деятельности; 

с математикой – моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами; 

с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; 

с изобразительной деятельностью – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Основные содержательные линии предмета ППО: речевая 

деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, 

основы культуры труда и общетрудовые компетенции, воспитание 

и социокультурная адаптация, использование информационных 

технологий. 

Содержание учебного предмета ППО имеет практико-

самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, 

бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся 

реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в 

учебной  деятельности  учеников педагогом создаются учебные 

ситуации, способствующие активизации их речевого развития, то 

есть, им предоставляется возможность выполнять учебные задания 

в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом 

опережающего в сравнении с основным составом класса темпа 

учебной деятельности; при выполнении работы между именно  этим 

детьми распределяются прежде всего, роли руководителя 

(«маленького учителя», «бригадира») - ведущего в паре, 

«контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса; при 

работе с более слабыми учащимися предусматривается оптимальная 

помощь со стороны педагога и сверстников. 
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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 

общеобразовательным предметам, социально значимых 

личностных качеств школьников, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных (метапредметных) 

учебных действий. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень академической (образовательной) и 

жизненной компетентности, развития универсальных 

(метапредметных) учебных действий: 

- понимание житейских понятий, использование своей речи в 

знакомой (аналогичной, новой) ситуации; 

- адекватное использование житейских понятий в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- использование различных видов речевой деятельности, устной и 

письменной форм речи, диалогической и монологической речи; 

- понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, 

желание, побуждение; сообщение о проделанной работе; 

- 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), 

сформированы навыки планирования предметно-практической 

деятельности; 

- способность к конструктивному общению, взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками с целью обмена и получения 

информации при использовании устной, устно-дактильной и 

письменной речи; 

- способность к позитивному стилю общения; проявление 
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инициативности и самостоятельности в общении, способность 

договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

- способность к установлению позитивных межличностных 

отношений со сверстниками, адекватному эмоциональному 

реагированию и взаимодействию; 

- способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

- достаточная сформированность личностных качеств: 

любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

труду, психологическая готовность к коллективному труду, 

элементарные умения работать в команде; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы; 

- умение выполнять разные социальные роли и работать в 

коллективе под руководством «маленького учителя», малыми 

группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя, 

исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно; 

- 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 (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды); 

- 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; 

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических (условных) 

изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 
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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; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение корректив. 

Предметная область 

 «математика и информатика»  

Учебный предмет « Математика» 

Пояснительная записка  

Освоение начального курса математики должно создать прочную 

основу для осознанного овладения глухими детьми 

систематическим курсом математики на ступени основного общего 

образования, способствовать развитию их словесно-логического 

мышления и коррекции его недостатков. Программа должна быть 

построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики, и 

сурдопедагогических путей их преодоления.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Курс предусматривает формирование у 

детей пространственных представлений в тесной связи с уроками 

ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами. Включение в программу простейших элементов 

алгебраического содержания  направлено на повышение уровня 

формируемых обобщений и развития абстрактного мышления 

обучающихся, что особенно важно для детей с нарушенным 

слухом. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного 

материала глухими детьми является слухозрительный; знакомую 

детям тематическую и терминологическую лексику они учатся 

воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа 

Математика 

В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, 

умения и навыки в области начальной математики, 

предусмотренные программой курса.  

Прочное и осознанное освоение начального курса математики 

обеспечивает воспитанникам возможность перейти к овладению 

систематическим курсом математики на следующей ступени 

образования, что необходимо для их трудовой подготовки и 

будущего профессионального обучения, дальнейшего развития 

словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. 

Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение 

глухих воспитанников с задержкой психического развития 

применять полученные элементарные математические знания в 

различных видах доступной и интересной для них практической 

деятельности. 

Задачи  начального курса математики: 

формирование понятий о натуральном числе; 

формирование основных приемов устных и письменных 

вычислений с натуральными числами и с нулем в предела 1000: 

формирование умений анализировать действительность, выделяя 

значимые для математического анализа параметры; 

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать 

математические факты; 

формирование умений использовать полученные математические 

знания для решения практических задач, соответствующих уровню 

развития и возрастным интересам обучающихся 
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над коррекцией произносительной стороны речи детей, которая 

заключается в систематическом контроле над реализацией каждым 

учеником его максимальных произносительных возможностей и 

исправлении допускаемых ошибок с помощью уже известных 

ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для 

познания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; владеть 

математической терминологией (понимать, слухо-зрительно 

воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 

возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для 

освоения содержания курса; 

• овладеют простыми логическими операциями, приобретут 

пространственные представления, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• научатся составлять и использовать таблицы для решения 

математических  задач, приобретут элементарные навыки работы с 

диаграммами, научатся  объяснять, сравнивать и обобщать 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного 

материала в каждом классе в течение учебного года.. Содержание 

повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных 

потребностей и возможностей воспитанников данного класса. 

Содержание учебного курса планируется с учётом общих 

закономерностей и специфических особенностей развития глухих 

детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 

математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету 

являются: 

  действия с предметами, направленные на объединение множеств, 

удаление части множеств, разделение множества на равные части;  

устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков 

и геометрических фигур; 

работа, направленная на формирование речевых умений 

самостоятельные письменные работы, которые способствуют 

воспитанию прочных вычислительных умений; 

работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, 

осознанию  и исправлению ошибок; 

индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов 

письменных вычислений. 

Планируемые результаты освоения математики  

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

-название мер длины и геометрический материал: сантиметр, 

дециметр, отрезок 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, сравнивать (больше,  меньше) числа в пределах 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом  через десяток; 

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

- решать простые  арифметические задачи, кратко записывать 

содержание задачи, решение, ответ.  
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информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства).  

Содержание предмета. 

Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, 

понимать), записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона. 

Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз). 

Группировать числа по заданному установленному признаку. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, 

понимать), записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм —

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по 

смыслу и речевому оформлению,  устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Развитие образного и формирование словесно-логического 

мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач; 

Освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

Формирование понятия о натуральном числе и нуле, об 

арифметических действиях  сложении и вычитании  и важнейших 

их свойствах; формировать осознанные и прочные, во многих 

случаях доведенные до автоматизма навыки вычислений   

Формирование пространственных представлений, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами; 

Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни 

Содержание начального общего образования по предмету 

математика. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а, с другой, – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Структура учебной деятельности помогает представить 

соотношение тематических разделов курса и соответствующих 

видов деятельности детей, этапов обучения и их 

последовательности, типовых заданий и упражнений, определить 

необходимый объем математических терминов и фраз, которые 
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задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать действия и объяснять  свой выбор, используя 

доступные невербальные и вербальные средства. 

Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия). 

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения 

задачи, при ошибке исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Определять расположение предметов относительно других в 

пространстве и на плоскости. 

Распознавать, называть (с учетом произносительных 

возможностей), изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по 

письменному и устному заданию, давать словесный отчет по 

заданию. 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

Распознавать и называть (с учетом произносительных 

возможностей) геометрические тела (куб, шар). 

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных 

обучающемуся по смыслу и речевому оформлению утверждений о 

числах, величинах, геометрических фигурах. 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, 

понимать) доступные готовые таблицы с рисунками, текстами и 

символами; 

 Заполнять доступные готовые таблицы. 

Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных 

должны быть усвоены детьми. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок 

последовательно изучал связанные между собой базовые понятия, 

типы математических задач и освоение предшествующего 

материала служило бы основой для изучения последующего.  

Универсальными учебными действиями, предусмотренными в 

программе, учащиеся овладевают в основном под руководством 

учителя. Вместе с тем обучение математике требует и 

систематического выполнения учащимися домашних заданий. 

Объём и характер домашних заданий должны быть такими, чтобы 

учащиеся могли их выполнить самостоятельно, нельзя допускать 

перегрузки домашними заданиями. 

Предполагается систематическое повторение ранее изученного 

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в 

конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим детям со 

сложной структурой дефекта для прочного овладения изучаемым 

материалом, его систематизации. Содержание повторяемого 

материала определяется учителем исходя из реальных потребностей 

и возможностей детей данного класса.  

Особое место в содержании начального математического 

образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. Систематическое обучение решению задач 

начинается со 2 четверти 1 класса, в некоторых случаях и раньше. 

Выполняя упражнения и поручения с группами предметов,  мы 

записываем действие числами и  математическими символами 

(Положи 3 круга и 2 квадрата. Сколько всего? Напиши пример. и 

др.). После, учимся подписывать примерами рисуночные задачи. 

Важно научить детей хорошо представлять смысл действий 

сложения и вычитания на основе наглядно-практической 

деятельности, понимать, в каких случаях  выполняется сложение, в 

каких вычитание сначала с опорой на слова подсказки: «взял, 

осталось», «всего», а впоследствии и без опоры на эти слова, т.е. 

осознать математический смысл этих действий. После такой 
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речевых возможностей)  несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 
 

подготовительной работы, начинается обучение решению простых 

задач по плану: дается представление о задаче, составляется 

условие задачи из рассыпного текста, ставится вопрос к условию, 

сравнивается текст задачи и обычный текст, выполняется рисунок к 

задаче, решение записывается примером. Целесообразно сразу 

после решения записывать краткий ответ на вопрос задачи (Ответ: 7 

яблок.).  

Система подбора задач и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в 

том или ином отношении. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между 

данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие для 

ее решения.  

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и 

что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы 

решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение по действиям; 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ 

на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. 

Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию 

задач. Педагог отбирает и составляет задачи с хорошо известным 

данным учащимся словарем. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанно, как правило, с жизнью, класса, школы, семьи, 

темами изучаемыми на других уроках. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся 

распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, ломаную. Они овладеют навыками работы с измерительными и 
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чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). Изучение геометрического содержания создает условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии 

в основной школе. 

Предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только 

с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. 

В процессе освоения программного материала глухие младшие 

школьники с легкой формой умственной отсталости знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий на 

доступном для них уровне.   

Обучение математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

учатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Структура содержания предмета определяет такую 

последовательность изучения учебного материала,  которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, 

но и доступное для глухих младших школьников с 

дополнительными нарушениями развития обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 
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основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач дает возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном 

процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Содержание обучения 

1 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и 

запись чисел от 0 до 10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Состав числа. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Переместительное  свойство сложения. Элементы 

алгебраической пропедевтики: примеры с окошками. 

Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: 

решение задач по поручениям, по рисункам, по опорным схемам. 

Решение текстовых задач арифметическим способом.Текстовые 

задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи.Планирование хода решения задачи (анализ задачи под 

руководством учителя). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, посередине, вверху – внизу и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Использование 

чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины ( длиннее – 

короче, шире-уже, выше-ниже) и их измерение ( на глаз, 

наложением, измерением данной меркой). 

Временные понятия (пропедевтическии). Временные отношения 

(сейчас, потом, было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, 
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месяцы. 

Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, 

таблицами, диаграммами. Интерпретация данных таблицы и схемы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно), (…больше, чем…, 

…меньше, чем …, равно). 

В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» от 19.11.98. № 1561/14-

15 в 1 классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков без их оценки в баллах. В течение учебного года учитель 

ведёт систематический учёт освоения основных вопросов курса 

математики каждым учеником, выбирая форму учёта по своему 

усмотрению. 

2 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и 

запись чисел от 0 до 20. Десятичные единицы счёта (десяток, 

единица). Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.Единицы измерения величин: времени (сутки (утро, 

день, вечер, ночь), неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени года)). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических 

действий (между сложением и вычитанием). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия (уравнение). 

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
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результатами арифметических действий). 

Переместительное  свойство сложения. Числовые выражения вида 

10+(2+3), 10-(4-2).  Нахождения значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи. Планирование 

хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, между, посередине, вокруг, вверху – 

внизу, ближе – дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.Использование 

чертёжных инструментов (линейка) для выполнения 

построений.Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и 

столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

3 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и 

запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.Измерение величин. Единицы измерения величин: 

единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени. 

Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Деньги. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные 

случаи). Сложение и вычитание с переходом в пределах 100. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на …», «меньше на …».  Задачи на разностное сравнение. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.Измерение и сравнение 

сторон геометрических фигур, черчение квадрата и 

прямоугольника, треугольника.Свойства сторон прямоугольника и 

квадрата. Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений.Геометрические формы в 

окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 
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4 класс 

Числа от 1 до 100 (продолжение). Числа и величины.Счёт 

предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины 

(сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени, единицы площади. 

Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Деньги. 

Арифметические действия. Табличное умножение и 

деление.Действия умножение и деление. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение 

числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного. Решение уравнений вида 58–х=27, х–36=23, х+38=70 на 

основе знаний взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9.  Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. Соотношение между ними. Сложение, вычитание 

(письменные случаи).  Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
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проверка вычислений на калькуляторе).  

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя).   

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и 

формулы площади и периметра. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…».  Задачи на разностное сравнение. Задачи с единицами 

измерений. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон 

геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, 

треугольника. 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата.. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
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периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Единицы площади (квадратный сантиметр). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

5 класс 

Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и 

классы: класс единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. Чтение, 

запись и сравнение чисел в пределах 1000.Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

увеличение (уменьшение) числа в 10 раз. 

Величины  Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношение между ними.Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними.Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними.Единицы времени: минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. 

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и 

вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание с 

числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. 



67 
 

Решение уравнений. Сложение и вычитание значений величин 

(действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. 

Деление с остатком. Умножение и деление на однозначное число. 

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в 

остальных случаях. Умножение и деление на 10, 100. Случаи 

умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность 

деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления.Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами результатами действий.Умножение и деление 

значений величин на однозначное число.Связь между величинами 

(масса одного предмета, количество предметов, общая масса всех 

предметов; цена количество, стоимость и др.).Вычисление значений 

числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), 

требующие применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  Задачи на 

разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких 

равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на 

деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на 

кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на 

соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного предмета-

количество предметов-общая масса предметов и др.) 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Птранственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 
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расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, угол. Углы прямые, тупые, 

острые.Сравнение и черчение углов.Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений.Геометрические формы в окружающем мире.  

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе 

более сложных; разбиение  фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Единицы площади(квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади 

разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, 

прямые и острые углы. Распознавание углов с помощью угольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм.Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы.Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации.Построение 

простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

6 класс  

(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной 

ступени обучения) 
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Числа от 1 до 10.000 . Числа и величины. Новая счетная единица – 

тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, 

запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношение между ними.Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними.Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, 

век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительность. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и 

вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) 

на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в 

остальных случаях.Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Способы проверки сложения и вычитания.Решение 

уравнений.Сложение и вычитание значений величин (действия с 

именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. 

Деление с остатком. Умножение и деление на однозначное число. 

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в 

остальных случаях. Умножение и деление на 10, 100. Случаи 

умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность 

деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления.Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами результатами действий.Умножение и деление 

значений величин на однозначное число.Связь между величинами 

(масса одного предмета, количество предметов, общая масса всех 
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предметов; цена количество, стоимость и др.).Вычисление значений 

числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), 

требующие применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  Задачи на 

разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких 

равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на 

деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на 

кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на 

соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного предмета-

количество предметов-общая масса предметов и др.)Составные 

задачи. Запись решения задачи разными способами (действиями и 

выражением). 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, угол. Окружность. Радиус, 

диаметр окружности.Использование циркуля при измерении и 

построении окружности.Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник) для выполнения построений.Геометрические 

формы в окружающем мире. Решение задач на распознавание 

геометрических фигур в составе более сложных; разбиение  фигур в 

составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
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дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади 

разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, 

прямые и острые углы. Распознавание углов с помощью угольника.  

Окружность. Радиус и диаметр окружности. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм.Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). 

На протяжении всего курса математики на начальной ступени 

обучения предлагается следующая система учёта знаний: 

математические диктанты; самостоятельные работы; 

диагностические работы; контрольные работы. 
 

             Предметная область «обществознание и естествознание» 

Учебные предметы « Ознакомление с окружающим миром»,  

« Окружающий мир». 

Пояснительная записка 
Данная предметная область охватывает содержание образования по 

двум основополагающим предметам НОО глухих обучающихся: 

«Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир». 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»/ 

«Окружающий мир»  в системе обучения и воспитания глухих 

детей имеет ярко выраженную социально-адаптационную 

направленность. Основная цель предмета – формирование у детей 

целостного представления об окружающем мире, о месте в нем 

ребенка. Содержание предмета «Ознакомление с окружающим 

миром» для глухих обучающихся   предполагает работу в трех 

направлениях.  
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естествознание» – формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и 

природой. Существенная особенность учебного предмета состоит в 

том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начального 

образования. Предметы «Ознакомление с окружающим миром»  

«Окружающий мир» вместе с предметом «Предметно-практическое 

обучение» создают чувственную основу для успешного усвоения 

знаний по другим дисциплинам: развитие речи, чтение, математика, 

постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному и к 

рационально-научному постижению окружающего мира. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

I. 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 / не нравится, хочу / не хочу, рад 

Первое направление предусматривает знакомство детей с их 

ближайшим окружением, формирование отношений и 

взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного 

поведения в окружающей среде; закладывает основу 

взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, 

доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного 

отношения к природе, которое осуществляется в процессе 

знакомства учащихся с элементарными знаниями о ней, овладения 

несложными способами наблюдения за изменениями в природе и 

погоде, ухода за растениями, животными. На этой основе 

формируется любовь к природе, родному краю, Родине.  

Третье направление – организация коммуникативного процесс, в 

котором принимают участие школьники на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, включающий в себя: 

организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на 

прогулке, экскурсии и т.п.); элементарные знания о культуре 

общения; культуру общения и элементарное владение ею; 

совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих 

(познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по 

следующим разделам: познай себя; я и общество; город, в котором я 

живу; родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение 

экскурсий, прогулок, практических работ на воздухе, в процессе 

которых дети учатся наблюдать за явлениями природы и 

предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об 

отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» 

целенаправленно активизируется коммуникативная и 

познавательная деятельность. 

Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению 

излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, 

рассказывать об экскурсиях. 
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/ не рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.). 

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 ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила 

безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым 

человеком). 

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

уюта в жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем 

доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки 

перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, 

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

сервировка стола и угощение гостей. 

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

утюг, плиту, телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять 

ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила 

пользования ими (включение, выключение). Части электроприбора 

(провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации 

электроприборов.  

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо 

(нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / 

грустно, больно / не больно и т.п.). Настроение, причины его 

изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях 

(наблюдение и собственный опыт правильного поведения); 

понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / 

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с 

использованием средств электроакустческой коррекции) . 

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: 

работа на пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, 

посещение предприятий, выставок, просмотр кино- и 

видеофильмов, подготовка и проведение праздников, 

систематические и целенаправленные упражнения по 

использованию школьных знаний при решении практических задач 

(адаптационные тренинги). 

Места проведения уроков  разнообразны: класс, пришкольный 

участок, парк, улица и др. 

Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в 

повседневной практической деятельности. Систематизация и 

обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже 

одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока 

определяется учителем. Для домашней (внеклассной) работы 

предполагается задание только практического характера. 
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весело, печаль / 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. 

Я и школа  

Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как 

правильно сидеть за партой. Учебные вещи. Правила поведения в 

школе. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам 

(употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, 

приветствие других работников школы). Ответственное и бережное 

отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным 

вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за 

объяснениями учителя и ответами товарищей, не мешать 

одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. 

Культура взаимоотношений. Вежливые слова.  

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо и 

обращение внимания на  эмоциональное состояние окружающих 

людей (нравится/не нравится, хочу/не хочу, рад/ не рад, весело/ 

грустно, больно/ не больно и т.п.). 

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 и др. 

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.  
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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 (Интернет), 

коллективного составления проектов на определенную тему 

(подбор фотографического материала, составление элементарных 

презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по 

электронной почте с друзьями и родственниками. 

Город, в котором я живу  

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

окружение школы. 

Родной город, его главная достопримечательность. 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси, метро. Отличительные признаки 3-4 видов 

транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила 

поведения 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, 
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основная продукция этих предприятий. Культурно-

просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр, 

цирк, планетарий, зоопарк и др.).  

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

улице. Культура поведения в общественных местах (во время 

экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).  

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, 

если заговорил незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в 

лифте, дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, 

электронная почта. Как действовать при необходимости получения 

экстренной помощи. Номер телефона (родственников, педагогов) 

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 и др.). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, 

конюшни). 

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 др. достопримечательности. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.). Города Золотого кольца России (Суздаль, Великий Новгород 

и др.). Города России на карте.  

Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России.  

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). 
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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 и др.). 

II. 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 и др.). 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).  
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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. 

Растительный мир  

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном 

участке), их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, 

трав и цветов.  

Растения родного края: краткая характеристика на основе 

наблюдений. Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений 

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

разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. 

Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде).  

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные 

признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними.  

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода) – на основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к 

окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном 

участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной.  

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в 

пищу. Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

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

Предупреждение отравлений. 

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. 
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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). 

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 др.) 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 

поддержание экологии данной местности (помощь животным и 

растениям, правильное поведение на природе). 
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Элементарные представления о безопасности на природе. 

Поведение во время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время 

сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

I. 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. Учебные принадлежности. Правила поведения 

в школе, на уроках. Обращение к учителю. 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. 
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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, 

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 и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.). 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. 

II. Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 
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Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.   

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. 

газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого. 

Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки, 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, края. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
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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.   
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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. 
 Изобразительное искусство 

Накопление первоначальных представлений о художественном 

творчестве. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

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

графическими материалами.  

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов 

и объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Объём. Объём в пространстве и объём на 

плоскости. Способы передачи объёма. 
 Физическая культура 

Физическая культура – система совершенствования физических 

качеств человека и коррекция нарушений осанки, моторики, 

развитие отстающих от нормы двигательных реакций, координаций 

движений. Формирование двигательной памяти и умения сохранять 

статическое и двигательное равновесие, связанное с 

индивидуальными расстройствами вестибулярного аппарата и 

ориентировкой в пространстве. Физическая культура как система 

укрепления здоровья и физического развития. Формирование 

навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. Развитие двигательных качеств с учетом возможностей 

компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование 

и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, 

метании, плавании, сохранении равновесия,  лазаньи, перелезании, 

передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и 

инвентаря. 

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. 

Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных 

исходных положений, с прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с большими мячами, упражнения для формирования 

осанки,, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих 

упражнений, с бегом и метанием, эстафеты, командные игры. 

Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. 

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать 

особенности физического развития детей: перенесенные 

заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали 

нарушение слуха).  

На первых этапах обучения физической культуре эти дети 

выделяются особенностями походки (у детей с нарушениями слуха, 

как правило, шаркающая походка),  неправильной осанкой и т.д. За 

школьные годы, как правило, удается преодолеть эти нарушения 

физического развитияГруппы здоровья –  создаются для тех 

школьников, которым по состоянию здоровья не рекомендуются 

уроки физической культуры. Занятия проводятся в кабинетах 

лечебной физической культуры, на свежем воздухе, в тренажерном 

зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую 

физическую нагрузку. 

Двигательный режим. Осуществляя двигательный режим, мы 

способствуем гармоничному личностному развитию школьника.  

В структуре произвольной психической активности выделяется 

произвольная двигательная активность как базовая в иерархии 

основных элементов развития ребенка, влекущая за собой  развитие 

познавательной и эмоциональной сферы. 

Индивидуальные психофизические особенности глухого ребенка, 

как правило, проявляются в младшем школьном возрасте через 

характерную для глухих детей  «шаркающую» походку, 

неуклюжесть, некоторую сутоловатость и нескоординированность 

макромоторики.  

Регуляция собственных движений неслышащего школьника 
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включает в себя вместе с собственно моторной ловкостью 

регуляцию силы и качества каждого отдельного движения, и 

скоординированность всей макромоторики в целом. Для 

неслышащих детей необходима система специальных занятий, 

позволяющая регулировать моторную рефлексию и 

импульсивность. 

Двигательная неловкость, нескоординированность может быть 

следствием индивидуальных психофизических особенностей 

межполушарных взаимодействий и других межфункциональных 

мозговых взаимодействий. Особенно эти факторы проявляются у 

леворуких глухих учащихся, а  также у детей- амбидекстров. 

Вместе с тем вялость, апатичность, поведенческая инфантильность 

может проявляться у тех детей, которые выросли в семьях, где их 

дошкольное детство сопровождалось гиперопекой со стороны 

старших членов семьи. Замедленный темп, вялость двигательных 

реакций в этих случаях характеризуют низкий уровень психической 

активности школьника с недостатком слуха. В школьный период 

такая поведенческая дезадаптация приводит к низкому уровню 

сформированности уровня готовности к школе и сниженному 

уровню работоспособности. 

В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают 

общую моторную ловкость, гармоничность движений, 

скоординированность движений рук и ног. Рекомендуются 

следующие упражнения: 

• прыжки на  обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или 

одной ноге;  

• лазание по шведской стенке, хождение по гимнастическому 

бревну с удержанием равновесия; 

• командные и эстафетные игры с мячом, обручем, 

гимнастической палкой: включение ловли и бросания, с 

умением соотнести силу броска и расстояние до мишени. 

К индивидуальным психофизическим особенностям глухих 

школьников относятся также собственно мануальные отличия 

кажого из детей: какой рукой ребенок пишет, рисует, держит ложку 
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во время еды. При определении ведущей «ударной» ноги нужна 

совокупность сведений: какой ногой ребенок отталкивается в 

прыжке в высоту и длину, какой бьет при игре в футбол, на какой 

ноге прыгает более уверенно. 

К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также 

навыки гигиены и самообслуживания, «умелость» их выполнения. 

Эти навыки составляют социокультурную область глухого 

школьника со ССД и характеризуются социальной приемлемостью. 

Некоторых глухих школьников с легкой формой умственной 

отсталости отличает гиперактивность, стереотипия движений, 

подергивание конечностей, и другие неадекватные проявления 

двигательных расстройств, которые нарастают при переутомлении в 

различные режимные моменты и свидетельствуют о наличии  

нарушений двигательного развития. 

Предметная область «технологии» 

Учебные предметы  

«Материальные технологии», «Компьютерные технологии»» 

Содержание предметной области 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, 

транспорте, строительстве, в интеллектуальном труде и сфере 

бытового обслуживания; представления о культуре жилища, 

организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах; владение основными технологическими 

приемами при работе с разными материалами и инструментами. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники 

безопасности при работе с разными материалами и инструментами; 

правил безопасного пользования электрическими приборами и 

бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при 

использовании продуктов питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, 

чертежу, собственным представлениям и впечатлениям; работать 

самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.  

Труд 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Трудовое воспитание. На современном этапе трудовое 

(допрофессиональное) воспитание рассматривается как важнейший 

фактор социализации и формирования личности, позволяющий 

воспитывать у учащихся потребность трудиться, формировать у них 

первые трудовые умения и навыки, готовить учащихся к 

самостоятельной жизни.  

Целью трудового воспитания глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью является подготовка к 

самостоятельной деятельности, овладению допрофессиональными 

навыками. 

Задачи трудового воспитания:  

1. Формировать у детей навыки трудовой деятельности, умения 
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Владение первоначальными навыками совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться 

(под руководством взрослого) средствами информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) с активным привлечением 

доступных для глухого ребенка технических средств для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений 

для своего жизнеобеспечения, творческого решения учебных и 

бытовых задач, а также при оказании помощи близким. 

 Под руководством учителя: определять материалы, 

инструменты, учебные принадлежности, необходимые для 

достижения цели; определять последовательности действий, 

операций; контролировать ход деятельности; сопоставлять 

результаты с образцом. Самостоятельно выполнять знакомые 

операции и действия. Коллективно и самостоятельно составлять 

подробный пооперационный, краткий план предметно-

практической деятельности. сопоставлять результаты и ход 

деятельности с образцом, с содержанием задания. Принимать и 

понимать цель и задачи деятельности.  Определять по образцу 

изделия необходимые для работы материалы и инструменты. 

Определять материалы, инструменты, необходимые для 

выполнения отдельных операций и нескольких действий. 

Коллективно и самостоятельно составлять подробный 

пооперационный, краткий план предметно-практической 

деятельности. Пользоваться планом при изготовлении изделий, при 

составлении описания продукта деятельности. Кратко и подробно 

описывать проделанную работу (параллельно и по ее окончанию). 

Овладевать трудовыми действиями и операциями (при работе с 

бумагой, конструктором, с тканью). Выполнять задания учителя 

точно и быстро. Ставить цель и задачи деятельности, определять 

нужные действия и порядок их следования (план деятельности). 

Подробно и кратко описывать свою работу (параллельно и по 

выполнять трудовые процессы. Последнее положение 

предполагает освоение следующих умений: принимать, а затем и 

ставить цели труда, представлять результат, отбирая 

соответствующие средства труда (материал, инструменты, 

трудовые действия);  руководствоваться в труде общественно 

значимыми мотивами;  участвовать в коллективном труде.  

2. Формировать интерес и положительное отношение к труду 

взрослых; формировать беречь результаты труда взрослых на 

основе знания и понимания их общественной значимости, 

уважать к трудящегося человека, стремиться и уметь оказать ему 

посильную помощь, подражать ему в собственной трудовой 

деятельности.  

3. Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой 

деятельности (ответственность, самостоятельность, 

настойчивость, целеустремленность, инициативность, выдержка, 

терпение); трудолюбие; доброжелательность детей друг к другу в 

процессе трудовой деятельности (умение работать дружно, 

требовательно относиться к себе и товарищам, оказывать 

помощь, исправлять ошибки).  

Психологическая подготовка включает навыки добросовестного 

отношения к труду; стремления охотно выполнять любую работу, 

полезную для других, по собственному побуждению с пониманием 

общественной значимости порученного (элементы социализации). 

Такая социальная подготовка позволяет придать порученному 

трудовому заданию субъективный личностный смысл. 

 В трудовом воспитании особо выделяются коррекционные задачи:  

• Развитие навыков восприятия и воспроизведения 

лексического материала в связи с трудовой деятельностью.  

• Развитие навыков речевого общения.  

• Коррекция индивидуальных физических недостатков.  

В процессе трудового воспитания совершенствуется нравственное 

сознание: формируются идеалы, чувство долга, ответственности, 

честности и личного достоинства; коллективизм, профессиональные 

интересы; развиваются творческие способности школьников.  
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окончании работы). Сопоставлять результаты деятельности с 

образцом, с содержанием инструкции. Участвовать в коллективной 

деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы 

детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, 

уточнять непонятное задание, владеть способами, приемами 

оказания помощи товарищу. Выполнять обязанности руководителя 

группы: давать поручения, проверять правильность выполнения, 

оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе 

с ними определять план работы и способы достижения цели. 

Участвовать в классной и внеклассной деятельности товарищей. 

Оказывать помощь взрослым и товарищам. Выражать радость, 

удовлетворение, сожаление результатами деятельности. Овладевать 

трудовыми действиями и операциями по предложенным учителям 

видам труда. Содержать в порядке свое рабочее место. Соблюдать 

правила поведения и техники безопасности. 

В результате изучения компьютерных технологий на ступени 

начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

Содержание обучения включает: 

• приобретение опыта работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете, 

•  знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих 

безопасных и эргономичных принципов работы с ними; осознание 

возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развитии собственной познавательной деятельности и 

общей культуры, 

•  формирование умений обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ, введения различных видов информации в 

компьютер (текст, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать информационные объекты), 

Содержание трудового воспитания включает в себя: 

самообслуживание;  бытовой труд;  общественно полезный труд;  

работа на пришкольном участке;  домоводство.  

Для эффективности и повышения мотивации трудовой совместной 

деятельности воспитанников и педагогов, для оптимизации 

эмоционально-волевого настроя учащихся важно использовать 

различного типа поощрения: соревнования, линейки и т.п.; 

различные виды наград: вымпелы, флаги, стенды, грамоты, 

дипломы и т.п.  

В воспитательном отношении особое значение приобретает 

общественно полезный труд в школе-интернате для детей с 

нарушениями слуха, так как здесь они проводят большую часть 

своего времени. Посильный общественно полезный труд является 

наиболее доступной формой трудового воспитания учащихся 

специальной образовательной организации. От посильного 

содержания и организации трудового воспитания в школьном 

возрасте во многом зависит успех профессионального трудового  

обучения в будущем. Данный вид трудовой деятельности решает 

следующие конкретные задачи:  

1. Организация  деятельности учащихся, которая будет иметь 

выраженную общественную направленность.  

2. Формирование умения применять свои знания на практике.  

3. Воспитание уважения к людям труда, внимания к ним, умения 

сочетать личные интересы и интересы других людей.  

4. Обеспечение развития задатков и способностей  школьников с 

нарушениями слуха в процессе трудового воспитания.  

Виды самообслуживания и общественно полезного труда глухих 

школьников 1 – 6 классов.  

Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству 

интерната и пришкольного участка;  ремонт школьной мебели;  

сбор вторичного сырья: макулатуры и металлолома;  подготовку 

выставок поделок;  уборку урожая на пришкольном участке; 

выращивание растений;  охрану природы;  помощь подшефным 

классам.  
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•  формирование умений оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на следующей ступени образования.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройства; 

Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядку); 

Организация системы папок для хранения собственной 

информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер 

Введение информации в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять 

полученную информацию. 

Владение компьютерным письмом на русском языке; обучение 

набирать текст. 

Сканирование рисунков и текстов.  

Обработка и поиск информации 

Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результатов видеозаписи и 

фотографирования, использование сменных носителей (флэш-

карты). 

Описание по определённому алгоритму объектов или процесс 

Самообслуживание – формирование навыков личной гигиены, 

ухода за одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье 

посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования.  

Самообслуживание имеет особенно особое социальное значение 

для глухих детей со ССД. Налаживая свой быт во всех его мелочах, 

начиная с элементарных правил личной гигиены, соблюдения 

чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, 

переходя к более ответственным работам, по организации 

например, питания и хозяйственного обслуживания, дети 

приобретают практические навыки, необходимые им в будущей 

самостоятельной жизни.  

Простота и доступность большинства операций бытового труда 

делает возможным активное участие в нем детей с первого года 

обучения. В таком труде содержатся большие возможности не 

только по формированию положительного отношения к 

физическому труду, но и по воспитанию чувства товарищества и 

взаимопомощи.  

По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет 

ряд преимуществ. Самообслуживание доступно для младших 

школьников, вызывает у них интерес, дает возможность 

использования  самодеятельности и самоуправления. Кроме того,  

оно представляет широкое поле деятельности для применения на 

практике накопленных детьми знаний и умений, развивает интерес 

к физическому труду и профессиям, заключает возможности 

активного речевого общения, сближает интересы старших и 

младших учащихся и способствует созданию единого 

общешкольного коллектива. В процессе трудового воспитания 

детей с нарушениями слуха со ССД во внеурочное время должна 

проводиться система занятий по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда воспитанников: дежурства по 

поддержанию чистоты в классных комнатах и по школе, в столовой, 

уход за растениями, стирка мелких вещей, работа на приусадебном 

участке и т.д. Степень самостоятельности и разнообразие видов 

труда возрастает от класса к классу.  
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наблюдения, записывать числовую информацию о нём используя 

инструменты ИКТ. 

Сбор числовых данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру и другие 

средства ИКТ. 

Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей.  

Оформление текста с помощью средств текстового редактора; 

использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, 

выбранных учителем с учетом возраста, уровня общего и речевого 

развития обучающихся, в системе поиска внутри компьютера; 

использование электронных образовательных ресурсов. 

Создание, представление и передача сообщений 

Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их  

редактирование, оформление и сохранение;  

Создание сообщений в виде последовательности слайдов 

презентации с использованием иллюстраций и текстов; 

Создание презентаций, их представление. 

Создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Размещение сообщений в информационной образовательной среде 

образовательной организации.  

Участие в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по 

этому направлению допрофессинальной подготовки подразумевает 

выполнение заказов от предприятий и организаций в школьных 

мастерских, а также сельскохозяйственные работы в деревне, на 

фермах, лесничествах.  

Важная форма трудовой деятельности школьников  –  охрана 

природы: зеленых насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор 

лекарственных трав, борьба с вредителями сельскохозяйственных 

культур, поделка кормушек и гнездовий для птиц и т.д. Наиболее 

распространенным видом труда здесь является подкормка птиц 

зимой, изготовление кормушек и скворечников.  

Эффективность целенаправленной организации трудовой 

деятельности и выполнения общественных поручений школьников 

с нарушениями слуха для выработки у них активной жизненной 

позиции и способности к саморегуляции. При этом важно 

вооружить учащихся системой развернутых и наглядно 

зафиксированных правил выполнения общественных поручений, 

трудовых дел в виде памяток, а также вести учет и оценку их 

деятельности. Значимым сопутствующим фактором является 

создание доверительной атмосферы, установление дружеских 

отношений в коллективе, так чтобы деятельность каждого 

приносила удовлетворение всем. Все это будет способствовать 

воспитанию общественной направленности, социализации личности 

ребенка в целом.  
 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ. 

   При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь 

образовательный процесс носит коррекционно – развивающую 

направленность. При этом коррекционно-развивающая область 

является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. В 

учебный план включены следующие обязательные занятия 

коррекционно – развивающей области: 

Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у 

глухих детей с легкой умственной отсталостью является развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия 

неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является 

важным условием их наиболее полноценного развития, овладения 

коммуникативными, предметными и социальными компетенциями, 
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•  «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)  

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и 

воспроизведения устной речи осуществляется в ходе всего 

образовательно –коррекционного процесса при постоянном 

использовании средств электроакустической коррекции. В связи с 

важностью и сложностью задач развития у глухих детей слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, формирования качественно 

новой слухозрительной основы восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны в учебном плане «Коррекционно- 

разивающей области» внеурочной деятельности выделен единый 

блок специальных (коррекционных) предметов:  

• Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи» (индивидуальные занятия)  

• Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия),  

• Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия). 
Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия)  см. стр 171 ПАООП НОО. 

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 

личностных универсальных учебных действий детей: 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 

развиваются регулятивные универсальные учебные действия детей 

- способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, 

осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи (индивидуальные занятия)  см. стр.341 ПАООП НОО 

                                Пояснительная записка. 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи устной речи являются одной из 

важных организационных форм образовательного – 

коррекционного процесса. Специальная работа по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

формированию произносительной стороны речи проводится   с 

учетом фактического состояния слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей каждого ученика.  

Задачи обучения: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной 

речи; 

• формирование и развитие достаточно внятной речи, по –

возможности,  членораздельной, приближающейся к естественному 

звучанию, элементарного самоконтроля произносительной 
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вносить соответствующие коррективы в их выполнение и др., а 

также познавательные универсальные учебные действия - 

способности воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию, осуществлять вероятностное прогнозирование 

речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их 

анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, 

речевой и внеречевой контекст. Важное значение придается 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий - 

способности осуществлять общение в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности на основе устной речи, моделировать 

собственные высказывания с учетом ситуации общения и речевых 

партнеров, выражать собственные мысли и чувства в простых по 

форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка, 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.  

                  Содержание обучения.  

                Развитие речевого слуха. 
Первоначальный периодразвития 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 деятельности  - 

поручения, вопросы, сообщения; развитие слухозрительного 

восприятия текстов (микродиалогов, коротких монологических 

высказываний), состоящих из фраз, которые дети научились 

стороной речи;  

• формирование умений использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику, 

пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи 

обучающихся;  

• в сфере личностных универсальных учебных действий - 

развитие мотивации овладения устной речью, устной 

коммуникацией со слышащими людьми;  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий  - 

развитие способности принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий - 

воспринимать и анализировать поступающую речевую 

информацию; по – возможности, осуществлять вероятностное 

прогнозирование на основе воспринятых элементов речи с опорой 

на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 

реализовывать в устных высказываниях умения, сформированные 

при овладении грамматической структурой русского языка, 

произносительные возможности;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий  - 

осуществлять элементарное взаимодействие с речевыми 

партнерами на основе устной речи; выражать собственные мысли и 

чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

говорить достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения; использовать в устной коммуникации 

естественные невербальные средства; в процессе устной 

коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные 

речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать 

краткий или полный речевой комментарий к собственным 

действиям; при восприятии сообщений – повторять их; выражать в 

устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии 

речевой информации; выражать в элементарных речевых 
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воспринимать 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.  

Основной период развития речевого слуха у глухих обучающихся: 

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);  

распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию 

речевого материала  (фраз, слов и словосочетаний);  

развитие слухового восприятия текстов диалогического и 

монологического характера  при постепенном увеличении их 

объема с учетом слухоречевого развития каждого обучающегося (к 

4-5 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 дети 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, необходимый в 

общении речевой материал по темам: «В классе (лексика по 

организации учебной деятельности, а также коммуникации в 

процессе учебной  и внеурочной деятельности)», «Я и моя семья», 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», 

«Времена года», «Мои друзья», «Школьная жизнь», «Спорт», «В 

гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание и 

др.)», «Тематическая и терминологическая лексика учебных 

предметов» и др.  
Развитие произносительной стороны речи 

высказываниях просьбу, сведения о себе, собственной 

деятельности, своей семье и др.; отвечать на вопросы по 

содержанию воспринятых слухозрительно или на слух коротких 

текстов диалогического и монологического характера. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха, слухозрительного воспряития 

устной речи и формирование произносительной стороны речи.          

                                         Содержание обучения. 
Развитие речевого слуха слухозрительного восприятия устной 

речи. 

Различение и опознавание обучающимися 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 воспроизведению 

обучающимися при реализации произносительных возможностей, 

показ ими соответствующих предметов и /или табличек.  

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на 

слух фраз из двух - трех слов, необходимых в учебной деятельности  

- поручения, вопросы, сообщения; при восприятии вопросов 

обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); 

при восприятии  поручений обучающийся выполняет их и дает 

соответствующий речевой комментарий (например, «Я взял 

книгу»), повторяет только фразы – сообщения; грамотно оформляет 

высказывания, воспроизводит  речевой материал достаточно  

внятно, реализуя произносительные возможности, использует  в 

процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства.  

Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и 

словосочетаний при постепенном увеличении выбора речевых 

единиц, расширения лексического состава речевого материала, 

усложнения грамматических конструкций.  

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию 

речевого материала 
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 Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, 

членить фразы на синтагмы.  

Формирование и развитие у учеников навыка 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 учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи (при реализации 

концентрического метода обучения произношению с 

использованием сокращенной системы фонем).  

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур  - паузации, 

темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры речи.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения 

слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в 

начале школьного обучения  - точно и приближенно с 

использованием регламентированных и допустимых замен), 

соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для 

русского произношения.  

Формирование и развитие у учащихся навыков 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 навыков самоконтроля произносительной стороны 

речи.  

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими естественными 

неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой. 

Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов 

(микродиалогов, коротких монологических высказываний), 

опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, 

предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий.  

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, 

членить фразы на синтагмы.  

Формирование и развитие у учеников 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 учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи при использовании 

регламентированных и допустимых замен.  

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур  - паузации, 

темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры речи.  

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения 

слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в 

начале школьного обучения  - точно и приближенно (с 

использованием регламентированных и допустимых замен), 

соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для 

русского произношения.  

Формирование и развитие у учащихся навыков 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 элементарных навыков самоконтроля 

произносительной стороны речи.  



97 
 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при 

передаче речевой информации соответствующими естественными 

неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой.  

Музыкально – ритмические занятия. 

Пояснительная записка. 

Музыкально – ритмические занятия способствуют всестороннему 

развитию глухих детей, более полноценному формированию 

личности, социальной адаптации и интеграции в обществе.  

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, 

формирование более целостной картины мира за счет приобщения к 

музыкальной культуре, различным видам музыкально – 

ритмической деятельности, развитие познавательной и 

эмоционально – волевой сферы, реализацию творческого 

потенциала глухих детей, развитие уважения к культурным 

традициям своего народа и других народов мира. На занятиях 

решаются важные коррекционно-развивающие задачи, связанные с 

развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового 

восприятия, произносительной стороны речи. 

Содержание обучения. 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя). 
Определение на слух начала и окончания звучания музыки. 

Различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, 

трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном 

звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем регистре 

(интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного 

звукорядов в среднем регистре. Различение и опознавание на слух 

музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; мелодий 

(фрагментов из них) с опорой на графическую запись ритмического 

рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных 

длительностей; поступенных восходящего и нисходящего 

звукорядов в первой октаве и многократное повторение одного и 

того же звука, поступенного и скачкообразного звукорядов в 

Музыкально-ритмические занятия  

(фронтальные занятия). 

Пояснительная записка. 

Музыкально – ритмические занятия направлены на эстетическое 

воспитание детей,  коррекцию и развитие их двигательной и 

эмоционально – волевой сферы, слухового восприятия, 

произносительной стороны речи. На музыкально – ритмических 

занятиях проводится целенаправленная работа по коррекции и 

развитию у детей психических функций, приобщению к творческой 

деятельности. У обучающихся развиваются умения 

взаимодействовать в коллективе сверстников, ответственность за 

результаты совместной музыкально – эстетической деятельности, 

осуществляемой в доступных для них формах. Это способствует их 

более полноценному развитию детей, их социальной адаптации. 

Задачи музыкально – ритмических занятий включают: 

• приобретение обучающимися навыков 

социокультурной адаптации за счет  развития понимания 

жизненных ситуаций, связанных с использованием музыки и 

музыкально – исполнительской деятельности, развития 

интереса к музыке, исполнительской деятельности, 

фольклору, народным традициям; 

• развитие мотивов к овладению художественной  

деятельности, связанной с музыкой, реализации 

элементарных творческих проявлений в различных видах 

музыкально – ритмической деятельности; 

• готовность к  участию во внеурочной художественной 

деятельности, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками;  

• формирование и развитие умений, связанных с 

восприятием музыки (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): вычленять музыкальное звучание (выработка 
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первой октаве. Различение и опознавание на слух мелодий песен с 

опорой на их графическую запись (при выборе из двух-четырех), 

фрагментов из одной мелодии (запев, припев) (в исполнении 

учителя) 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни при 

выборе из трех пьес. Различение и опознавание на слух маршей, 

танцев и песен различного характера при выборе из двух пьес 

одного жанра. Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, 

танец, песня), характера (веселый, грустный и т. п.), средств 

музыкальной выразительности (динамических, темповых, 

метрических, высотных отношений). Примерный музыкальный 

материал: музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них - 

«Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. Чайковского из «Детского 

альбома»,  «Вальс B–dur» Ф. Шуберта, «Полька» С. Рахманинова, 

«Полька» М.Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П. 

Чайковского из «Детского альбома», «Встречный марш» 

С.Чернецкого,  

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена 

«Веселая. Грустная», Д. Кабалевского «Три подружки», а также 

различение и узнавание 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 т. д.) и средств музыкальной 

выразительности (темп, динамика звучания, метр, характер 

звуковедения, звуковысотные отношения). Знакомство с кратким 

содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание на 

слух музыкальных фрагментов при выборе из 4-6. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», 

балета и оперы на сказочный сюжет, например, балета 

П.Чайковского «Щелкунчик», оперы Н.Римского-Корсакова «Сказка 

о царе Салтане» (в аудиозаписи).  Прослушивание фрагментов из 

данных произведений (в аудиозаписи).  

условной двигательной реакции на звучание музыки), 

развитие эмоционального отклика на музыку, обучение 

восприятию характера музыки (веселый, грустный и др.), 

доступных средств музыкальной выразительности 

(элементарных звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений в музыке), умений 

характеризовать услышанное с помощью словесной речи; 

воспитание культурного поведения при слушании музыки; 

• формирование и развитие правильных, 

выразительных и ритмичных движений под музыку 

(основных, гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, умений исполнять под музыку несложные 

танцевальные композиции народных, бальных и 

современных танцев;  

• формирование и развитие умений участвовать в 

музыкально –двигательных играх; 

• формирование и развитие навыков декламации 

несложных детских песен под музыку в ансамбле (под 

аккомпанемент и управление учителя) при воспроизведении 

в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя 

произносительные возможности, темпоритмической 

организации мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; 

•  формирование и развитие умений играть на 

элементарных музыкальных инструментах, эмоционально и 

ритмично исполнять в ансамбле с учителем простые по 

форме и ритмическому рисунку музыкальные пьесы (песни);  

• развитие навыков слухозрительного и слухового 

восприятия  устной речи, ее произносительной стороны при 

широком использовании фонетической ритмики и музыки; 

• развитие мотивов овладения устной речью, 

постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения,  

• развитие в процессе музыкально – эстетической 
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Различение  и опознавание на слух фрагментов  из  этих  

произведений  при выборе  из  трех - пяти(в аудиозаписи). 

Определение характера музыки, доступных средств музыкальной 

выразительности;  узнавание  солирующего голоса и хорового 

звучания при прослушивании вокально-инструментальной музыки; 

знакомство со звучанием инструментов  симфонического оркестра и 

певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, например «Народная музыка», 

«Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей». Определение в 

прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, 

торжественный, взволнованный н т. д.), средств музыкальной 

выразительности (звуковысотных, темпоритмических, 

динамических, тембровых отношений). Различение двух- пяти пьес 

(фрагментов из музыкальных произведений) различного характера. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, 

скрипка, труба и т. д; симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор). Закрепление 

умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать 

коллективное и сольное, вокальное, вокально-инструментальное и 

инструментальное исполнение. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению 

произведений изобразительного искусства, литературы. Развитие 

представлений учащихся о связи музыки с другими искусствами, их 

взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

Обучение движениям под музыку. 
Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение учителя. 

Овладение элементарными гимнастическими движениями 

(наклоны, повороты головы, различные положения рук, круговые 

движения руками, плечами, полуприседания, вставание на 

полупальцы и т. д), простейшими построениями (в одну, две, три 

линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в 

деятельности словесной речи, эмоционально – волевой и 

познавательной сфер, взаимодействия в коллективе 

сверстников.  

Содержание обучения. 

Обучение восприятию музыки.  

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в 

среднем регистре (интервал не менее септимы). Различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки.  

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. 

Различение и опознавание на слух маршей, танцев, песен  

различного характера при выборе из двух или трех  пьес одного 

жанра.  

Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), 

характера (веселый, грустный и т. п.), средств музыкальной 

выразительности (динамических, темповых, метрических, 

высотных отношений).  

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена 

«Веселая. Грустная», Д. Кабалевского «Три подружки», а также 

различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. Чайковского 

при выборе из двух или трех.  

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), 

объединенных по тематике, например «Народная музыка», 

«Природа в музыке и др. Определение в прослушанной пьесе 

(фрагменте) характера, доступных средств музыкальной 

выразительности. Различение двух- трех пьес (фрагментов из 

музыкальных произведений) различного характера. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, 

скрипка, труба и т. д; симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор). Развитие 

умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать 

коллективное и сольное исполнение. 

Владение элементарной тематической и терминологической 
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классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное 

полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на 

пятку и носок, положения и движения рук, принятые в русском 

танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, 

поскоки и т. д.). Разучивание несложных плясок, хороводов, 

танцевальных упражнений. Изменение заданных движений, 

ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, 

смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), 

темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в музыкальном 

звучании (высокий, низкий, средний). Фиксирование движениями 

сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в умеренном темпе. Дирижирование по 

двух - и трех - дольной сетке. Определение движением руки 

высотного положения двух и более звуков внутри среднего 

регистра. 

Выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку 

гимнастических и танцевальных движений. Совершенствование 

основных движений, элементов танцев и плясок (ритмичная ходьба, 

ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с 

притопом, повторные три притопа, выставление ноги на пятку с 

подпрыгиванием, шаг польки и т. д.).  Освоение перестроения 

группы (построение двух концентрических кругов, сужение и 

расширение круга, различные положения в парах и т. д.).  

Импровизация отдельных музыкально – ритмических движений в 

соответствии  с характером музыки, ритмичное исполнение..  

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке 

двух-, трех-, четырехдольного метра в умеренном, медленном и 

быстром темпе. Дирижирование по четырехдольной сетке. 

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка 

мелодий, состоящих из восьмых, четвертных и половинных 

длительностей (2-8 тактов) в двудольном метре. Определение 

движением руки высотного положения двух и более звуков внутри 

первой октавы. Разучивание несложных танцевальных композиций 

лексикой, связанной с восприятием музыки (музыка громкая 

(тихая), темп быстрый(медленный), музыка веселая (грустная) и 

т.п. 

Обучение движениям под музыку. 

Эмоциональное и правильное исполнение элементарных 

гимнастических и танцевальных движений под музыкальное 

сопровождение учителя.  

Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты 

головы, различные положения рук, круговые движения руками, 

плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), 

простейшими построениями и перестроениями  (построение двух 

концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные 

положения в парах и т. д.). (в одну, две, три линии, в колонну, в 

шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.), 

элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и 

вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, 

положения и движения рук, принятые в русском танце, плавные 

движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, ритмичная 

ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, 

шаг с притопом, повторные три притопа, выставление ноги на 

пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т.д.). 

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных 

упражнений.  

Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец 

музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной динамики 

(громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, 

умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, 

средний).  

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы.  

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке 

двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.  

Обучение декламации песен под музыку. 
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, 

начало, окончание, логическое ударение).  
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(полька парами, русская пляска, русский хоровод и т. д.). 

гимнастических и танцевальных упражнений под музыкальное 

сопровождение учителя и аудиозапись. Совершенствование 

основных движений и элементов танцев и пляски  (например, 

вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход на невысоких 

полупальцах, веревочка, присядка, упражнения с предметами и т. 

д.); освоение перестроения группы (фигурная маршировка, 

сведение и разведение, змейка, построение цепочками) и т.д., 

разучивание танцевальных композиций. 

Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных 

композиций под музыку в аудиозаписи. Освоение основных 

элементов народного танца (например, русского: тройной ход, 

тройной ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных 

композиций (например, в кадрильном стиле в медленном темпе – 

«Сударушка»). Разучивание основных движений вальса (в паре): 

дорожка вперед, назад в паре, вальсовые повороты и т. д.; 

соединение их в несложные композиции. Выполнение 

подготовительных и основных движений танцев в современных 

ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и 

выпрямление рук, отведение ног вперед, назад, на каблук, 

приставные шаги с поворотом). Разучивание танцевальных 

композиций в современных ритмах.  Изменение движений в 

танцевальной композиции в соответствии с разными частями 

музыкальной пьесы (запев, припев песни, вступление, проигрыш, 

пьесы дву-, трехчастной формы), чередованием сольного и 

коллективного, вокального, вокально-инструментального и 

инструментального исполнения. Импровизация отдельных 

музыкально –ритмических движений. В соответствии с характером 

музыки, ритмичное их исполнение.  Импровизация музыкально – 

пластических композиций в соответствии с музыкой различного 

характера: самостоятельное составление композиции из знакомых 

движений в соответствии с характером музыки, ритмичное 

исполнение. Оценка собственного исполнения и исполнения 

товарищей. 

Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку 

под руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя 

умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную 

структуру речи. Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

состоящей из четвертных, восьмых, половинных длительностей в 

умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во 

фразе. Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; 

песен энергичных, бодрых – более твердо, легко.  

Инсценирование песни. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Эмоциональное исполнение элементарного ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне.  

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в умеренном темпе.  

Закрепление произносительных навыков (с использованием 

фонетической ритмики и музыки). 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием, слов и коротких фраз, деление более длинных фраз 

паузами на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно).  

 Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на 

слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте. 

 Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-

интонационной структуры речи: ударение в двух-, трех-, 

четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, 

фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, 

медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – 

громкий - тихий), а также произнесение речевого материала 

шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до 

собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать 

тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и 

убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных 

словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического 
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Обучение декламации песен под музыку. 

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, 

начало, окончание, логическое ударение). Эмоциональное 

коллективное исполнение текста песен под музыку под 

руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя 

произносительные умения. Воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных 

длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение 

логического ударения во фразе.  

Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, 

грустно и т. д.) под аккомпанемент и управлением учителя, реализуя 

сформированные умения воспроизводить звуковую и ритмико-

интонационную структуру речи. Исполнение напевных песен – 

мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо, 

легко. Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в 

умеренном темпе. Исполнение каждого куплета песни с 

соответствующими эмоциональными оттенками и в различной 

манере (мягко, спокойно, плавно, энергично, бодро и т. д.). 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в 

умеренном и умеренно-быстром темпе (включая мелодии с 

пунктирным ритмом). Инсценирование песни. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

 в ансамбле.  

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне. Исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли 

такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном 

темпе. 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). 

Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с 

диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, 

ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на 

и синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение 

мелодической структуры фраз; передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации.  

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале 

звуков и их сочетаний, усвоенных учащимися класса. 

Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах.  

Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно 

естественного и внятного воспроизведения слов, словосочетаний, 

фраз, коротких текстов (преимущественно микродиалогов), 

коротких стихотворений. 
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электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков 

 (с использованием фонетической ритмики и музыки).  

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием, слов и коротких фраз, деление более длинных фраз 

паузами на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно).  

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на 

слух и воспроизведение модуляций голоса по силе (постепенное 

усиление: тихо – громче – громко, ослабление голоса: громко – 

тише – тихо) и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в 

пределах его естественного диапазона: ровная интонация, 

повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего 

уровней). Восприятие на слух и воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной структуры речи: ударение в двух-, трех-, 

четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, 

фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, 

медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – 

громкий - тихий), а также произнесение речевого материала 

шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до 

собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать 

тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и 

убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных 

словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического 

и синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение 

мелодической структуры фраз; передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной интонации.  

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале 

звуков и их сочетаний, усвоенных учащимися класса. 

Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах. Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений 

или фрагментов из них после прослушивания музыки 

соответствующего настроения. 
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Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия). 

                          Пояснительная записка. 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у 

обучающихся развиваются навыки социокультурной адаптации, 

регуляции поведения, адекватного взаимодействия в социуме за 

счет получения более полной информации об окружающей среде. 

Дети овладевают базовыми сенсорными способностями, 

необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, 

восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается 

восприятие различных звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек)  - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, 

бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб,  неречевых 

звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека, городских шумов, голосов животных и птиц, шумов 

связанных с явлениями природы, различение и опознавание 

разговора и пения, мужского и женского голоса.  

Содержание обучения. 

Формирование у обучающихся базовых способностей, 

необходимых для слухового восприятия. 

Наличие 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).  

Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия). 

Пояснительная записка. 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике 

речи имеют важное значение для развития нарушенной слуховой 

функции, восприятия и воспроизведения устной речи глухих детей 

(при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых 

для слухового восприятия -  умений вычленять разнообразные 

звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на 

неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие 

восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего 

мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и 

животных и др.), способствует получению более полной 

информация об окружающей среде, ориентации и адекватному 

взаимодействию в социуме, что является необходимым условием 

регуляции поведения человека, его психического развития. 

Целенаправленная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи, проводимая на специальных 

(коррекционных) занятиях на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями и работой по развитию речевого 

слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороной  в других организационных формах 

обучения, имеет важное значение для активизации овладения 

устной речью обучающимися. 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техники речи» 

реализуются три направления работы: 

• формирование у обучающихся базовых способностей, 

необходимых для слухового восприятия: умений вычленять 

разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 

дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и 
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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 и др.;  

голосов животных и птиц (домашних животных – лошади, коровы, 

овцы, свиньи, собаки, кошки и др., домашних птиц – петуха, 

курицы, гусей, цыплят и др., диких животных и птиц);  

шумов, связанных с явлениями природы  (раскаты грома, шум 

дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.);  

городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы 

приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи – 

скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы салюта;  

 шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук 

приближающегося транспорта, гудки поезда, шум взлетающего 

самолета, гудки теплохода и др.); шумов военной техники  

проявлений физиологического и эмоционального состояний 

человека – смех, плач, чихание, кашель и др.  

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 слухового и слухозрительного восприятия речевого 

материала, отрабатываемого на данных занятиях. Закрепление 

произносительных умений навыков, сформированных на 

индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи»: правильного пользования 

речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с 

необходимыми модуляциями по силе и высоте, воспроизведения 

звуковой и ритмико –интонационной структуры речи, словам, 

словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), 

коротких стихотворений.  
 

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 и др.) 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  

Задачизанятий включают: 
• приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и 

культуры поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет 

получения более полной информации об окружающей среде при 

ориентации в социально значимых неречевых звучаниях 

окружающего мира;  

• овладение базовыми сенсорными способностями, 

необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, 

восприятия неречевых звучаний, музыки; 

• развитие познавательных интересов в связи с получением более 

полной информации об окружающей среде; 

• готовность применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и умений устной 

коммуникации при реализации различных проектов, связанных с 

организацией учебной деятельности и содержательного культурного 

досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками; 

• развитие мотивов овладения устной речью; 

• развитие мотивов постоянного использования индивидуальными 

слуховыми аппаратами, навыков пользования ими.  

• развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек)  - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, 

бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб: выработка 

условной двигательной реакции на данные звучания; различение и 

опознавание на слух звучания музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте;  определение на слух 

количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный 

быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 
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ритмов, высоты звучания;  

• развитие слухового восприятия неречевых звучаний 

окружающего мира: бытовых шумов; городских шумов; голосов 

животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; 

различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского 

голоса; 

•  развитие слухозрительного и слухового восприятия  устной 

речи, ее произносительной стороны.  

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными 

слуховыми аппаратами. 

Содержание обучения. 

Формирование у обучающихся базовых способностей,  

необходимых для слухового восприятия. 

Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух 

различных неречевых звучаний (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов и без аппаратов), определения расстояния, на 

котором обучающиеся воспринимают данные звучания.  

Восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и без аппаратов) звучания музыкальных инструментов 

(игрушек)  - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, 

бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб.  

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) звучания музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте, количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера 

звуковедения (слитно или неслитно), темп (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).  
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Восприятие неречевых звучаний,  

связанных с окружающим человека звуковым фоном 
Различение и опознавание на слух доступных бытовых шумов; 

городских шумов; голосов животных и птиц; шумов, связанных с 

явлениями природы. 

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 слухового и слухозрительного восприятия речевого 

материала, отрабатываемого на данных занятиях.  

Закрепление произносительных умений навыков, сформированных 

на индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи»: правильного пользования 

речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с 

необходимыми модуляциями по силе и высоте, воспроизведения 

звуковой и ритмико –интонационной структуры речи, словам, 

словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно микродиалогов), 

коротких стихотворений.  

Социально-бытовая ориентировка. 
Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) 

является реализация практической подготовки школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных 

условиях; овладение детьми в условиях целенаправленного 

обучения опытом социального поведения для наиболее полной их 

реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и 

речевого развития учащихся. 

 Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая 

ориентировка"соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно и эмоционально. Это позволяет 

включать речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

Дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательных процессов». 

Пояснительная записка. 

Коррекционная программа направлена на развитие познавательной 

сферы, а также всего комплексного личностного развития глухого 

школьника со сложной структурой дефекта. Программа содержит 

разделы, включающие развитие всей структуры познавательной 

деятельности ребенка:  развитие видов мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического);  

формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики 

пальцев рук; зрительно-пространственной координации, 

формирование произвольных психических процессов- осознанной 

регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков 

самоконтроля. 
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осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе и формировать межпредметные общеучебные и  

метапредметные умения и навыки.  

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. 

 

Цель:знакомство с полными именами родителей и др.; воспитание 

уважения к добрым традициям (семейным, школьным), развитие 

самосознания, воспитание сострадания к ближнему, готовности 

придти на помощь. 

 

Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Активное 

участие в подготовке и проведении традиционных праздников. 

Упражнение в выражении чувства сопереживания, сочувствия, 

печали и радости, подражание учащихся педагогу в его отношении 

к победителям в игре, учебе, спорте. Поздравления с днем 

рождения, праздниками (именинника, родителей и друзей, Новый 

год/Рождество). 

 

Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и 

деловые игры. Рисунки на темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю 

маме». Экскурсии. Встречи с родителями, друзьями. Наглядные 

иллюстрации поведения. Творческие и спортивные игры. 

Воспитание здорового образа жизни 

Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная 

гигиена. Прогулка. Физзарядка. Участие в спортивных 

мероприятиях, посещение секций. Спортивные игры на воздухе 

(лыжи, санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель», 

«Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные секции. 

Для определения уровня развития данных параметров могут быть 

использованы методики выявления уровня готовности глухих детей 

к школьному обучению, как зону ближайшего развития, и составить 

прогноз, то есть определить зону актуального развития. Только на 

основании сопоставления подобных результатов обследования 

можно построить адекватный коррекционный процесс. В конце 

каждого года обучения следует проводить аналогичное 

обследование.  

Личностное становление глухого обучающегося, включающее в 

себя коррекцию интеллектуального развития,  выработки речевого 

поведения, коррекция эмоционально-волевой и мотивационной 

сфер, выработки приемов самоконтроля над произвольной 

деятельностью. В процессе обучения осуществляется развитие 

основных видов мнемической деятельности: внимания, памяти и 

мышления, через накопление знаний о предметах и явлениях 

формируется целостная картина окружающего мира. 

Обучение построено на речевом материале по годам обучения. 

Формирование  мышления и речевого развития осуществляется в 

тесной связи с программой по общеобразовательным предметам, 

индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия и 

формированию произносительной стороны речи и внеклассным 

занятиям. Речевой материал по основным темам, которые 

предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами и 

речевым материалом этих занятий. Используются игровые формы 

ведения занятий и специальный дидактический  материал.  

Предлагаемые в программе задания являются типовыми. На их 

основе могут быть составлены аналогичные задания, игры и 

упражнения с использованием разнообразного дидактического 

(учебного) материала, что обеспечит возможность творческой 

работы учителя.  

Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на 

различных годах обучения. Темы и содержание занятий, 

тематический речевой материал подбирается согласно 

концентрическому принципу обучения. Начиная работать над 
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Прогулки на воздухе. Спортивные праздники. Спортивные встречи 

со слышащими сверстниками. Беседа о вреде курения. 

Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Правила 

поведения в кризисных ситуациях (на воде, при грозе, при пожаре). 

Цель:развитие представлений о роли режима дня для сохранения 

здоровья; знание и выполнение правил личной гигиены; 

выполнение утренней физзарядки, развитие двигательной 

активности,пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья детей через занятия спортом, знакомство детей со 

спортивными играми, воспитание негативного отношения к 

курению; знание сети медицинских учреждений, видов 

медицинской помощи. 

Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение 

правил личной гигиены. Систематические прогулки на воздухе. 

Упражнения на занятиях спортивного кружка или секции. 

Самостоятельное   систематическое   проведение   физзарядки, 

спортивных тренировок. Упражнение в обращении за медицинской 

помощью к врачу и медсестре в школе, в поликлинике, в больнице. 

Поведение в кризисных ситуациях. 

Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня». 

Изготовление пленки (рисунки) для самодельного мультфильма на 

тему «Мой режим дня (в школе, дома)», работа с ИКТ. Рисунки на 

темы: «Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в 

умывальне, душевой (ванне, бане). Подвижные и спортивные игры. 

Практические упражнения. Прогулки. Экскурсии (ближние и 

дальние). Спортивные игры, праздники («Папа, мама, я – 

спортивная семья»). Дни недели здоровья. Ежедневная физзарядка. 

Кино- или видеофильмы «О вреде курения» и др. вредных 

привычек. Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения», 

«Почему люди болеют». Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я 

знаю о своем здоровье». Проектная деятельность: «Режим 

питания», «Правильное питание как важный компонент здорового 

образа жизни». 

Я и общество 

темой, где предлагается новый речевой материал, необходимо 

использовать те задания, правила которых ученику уже известны. 

Знакомый речевой материал предпочтительнее использовать в 

новых дидактических заданиях. Предъявлять одновременно глухим 

учащимся новое задание и незнакомый или малознакомый речевой 

материал нецелесообразно, так как в силу особенностей своего 

развития таким детям трудно воспринимать сразу две новые 

дидактические задачи. 

Для эффективности обучения используются различные виды и 

формы речи (устная, устно-дактильная, письменная, естественные 

жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной формы речи 

изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных 

особенностей развития каждого учащегося. Важно сформировать у 

этих детей навыки слухо-зрительного восприятия и устного 

воспроизведения речевого материала. 

Таким образом, развитие познавательных процессов глухих 

учащихся строится на следующих позициях: 

• практическое овладение логическими умениями, 

произвольными психическими процессами без использования 

специальной терминологии, без заучивания каких-либо правил и 

определений; 

• использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых 

детям из жизненного опыта, а также материала различных учебных 

предметов; 

• восприятие и воспроизведение речевого материала всех 

заданий, предъявляемых на занятии; 

• широкое использование разнообразного наглядного 

материала для обеспечения постепенного осознания детьми 

значимости логических отношений, их независимости от 

конкретного содержания материала; 

• целенаправленное, достаточно длительное распределение во 

времени формирование произвольных психических процессов и 

приемов логического мышления, происходящих с помощью 

системы упражнений и заданий, обеспечивающих постепенность 
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Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений 

в коллективе. Культура взаимоотношений. Культура жилища. 

Культура поведения в транспорте. Средства связи. Медицинская 

помощь. Мое положение в семье. Мои отношения и 

взаимоотношения с членами семьи. Мое общение сверстниками и 

друзьями по школе. Мое положение среди сверстников (с 

нарушенным и нормальным слухом). 

Цель:знание и понимание своего места и роли в семье; осознание 

своего положения в классе; знание и умение правильно вести себя в 

транспорте, в медицинских организациях и других общественных 

местах; развитие коммуникабельности; понимание того, что роль 

ребенка в семье зависит от него самого (самостоятельность, 

определенный долг перед родителями, помощь в семье и др.), 

понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от 

уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и 

честности. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении 

дома, в школе-интернате, в общественных местах; упражнения в 

пользовании современными средствами связи, мобильным 

телефоном, в общении с сотрудниками почты; упражнения в 

поведении в медицинских учреждениях, службах социально-

бытового обслуживания. Упражнения в выполнении общественных 

поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в общении 

со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. 

Упражнения в выполнении общественных поручений, трудовых 

обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими 

сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. 

Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, 

школе) на основании доброжелательности, взаимопомощи. 

Творческие игры на темы: «Моя семья», «Такси», «У врача» «В 

библиотеке», «В аэропорту (на вокзале, в поезде, в самолете)»», «В 

кафе» и др. Творческий диалог. Экскурсии на почту, телеграф, в 

медицинские учреждения (например, травмпункт, больница). 

Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои 

становления познавательной сферы. 

Программа рассчитана на весь период начального обучения.  

Предварительный этап включает подготовку и проведение 

диагностики, обработку диагностических данных, составление 

программы обучения индивидуально для каждого ученика (вначале 

каждого года обучения). Так как задания обследования имеют 

обучающий характер, то коррекционно-развивающее обучение 

начинается с первых занятий. 

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих 

занятий индивидуально с каждым учащимся. 

Заключительный этап включает организацию и проведение 

итоговой индивидуальной психодиагностики, обработку данных 

диагностического обследования, информирование педагогов и 

родителей о результатах работы в рамках программы (в конце 

каждого года обучения). 

В структуру программы входят: 

- задания на развитие слухового и зрительного внимания и 

памяти; 

- задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение); 

- упражнения для профилактики и гигиены зрения; 

- задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев 

рук. 

Содержание коррекционной работы.  

I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; 

постепенное увеличение объема памяти; развитие логической 

памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой 

памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие скорости 

запоминания; развитие полноты запоминания; развитие 

сознательного запоминания; тренировать прочность и точность 

запоминания.  

II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; 

воспитывать устойчивость внимания (не отвлекаться), 

наблюдательность; расширять объем внимания.  
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обязанности», «Как правильно питаться». Практическая работа. 

Общественные поручения. Игры подвижные и спортивные. 

Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье». Беседы 

(например,«Мои обязанности в семье») 

Нравственная культура 

Темы: Правила поведения в школе, дома.  Общение с малышами и 

старшими. Прием гостей и поход в гости. Поздравительные 

открытки. Народные игры (2-3 игры). Правила поведения в классе, 

школе, семье, в общественных местах. История нашей улицы. 

Учимся принимать гостей и ходить в гости. Поздравительные 

открытки.  История и культура глухих людей. Достижения глухих 

людей в труде, спорте, искусстве и др.   

Цель: упражнение в правильном поведении в семье, школе; 

воспитание культуры общения со сверстниками и со взрослыми, в 

том числе культуры речевого поведения; воспитание гордости за 

своих родителей, семью, учителя, класс, школу; воспитание любви 

и уважения к родным, близким, друзьям; знание истории своей 

улицы; воспитание заботливого отношения к малышам, 

внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя 

правильно в гостях; знание истории и культуры глухих людей 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении 

дома. Упражнение в обращении к окружающим с вежливыми и 

добрыми словами. Разучивание народных игр. Воспитание интереса 

к истории малой Родины, России. Упражнения в правильном 

поведении при приеме гостей и в гостях, при посещении культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Виды и формы работы: Практическая деятельность, 

предусматривающая общение в семье, школе на основе 

доброжелательности, вежливости. Творческие игры. Творческий 

диалог на заданную тему. Подвижные игры. Экскурсия в 

краеведческий музей. Рисунки на тему «Воспитанный(-ая) 

(невоспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)». Творческие 

игры. Дни рождения одноклассников. Шефство над 

первоклассниками. Экскурсии. Сбор фактического материала 

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над 

расширением зрительных восприятий, восприятием и осмыслением 

изображенного на картине; развивать зрительное восприятие  

 IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их 

изображение) на группы на основании родового признака; называть 

группы предметов (однородных) обобщенными словами; 

конкретизировать понятия.  

V. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки 

нравственных и культурных потребностей; воспитывать 

аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений.  

VI. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; 

обучать пальчиковой гимнастике; развивать артикуляционную 

моторику.  

Социально-бытовая ориентировка. 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой 

формой умственной отсталости зависит от приближения к 

потребностям, своеобразия особенностей психического развития 

этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной 

деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка как предметная область 

представлена следующими темами:  

• Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами. Охрана 

зрения. Питание.  

• Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. 

Сервировка стола. Кухонная посуда и приборы. Уход за ними.  

• Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные 

явления:  дождь, снег, слякоть. Выбор одежды в соответствии с 

погодными явлениями и временем года. 

• Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего 

пользования. Чистящие и моющие средства. Уход за 

комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход 

за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной 

комнаты.  Ее периодичность и обязательность. 
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(фотографий, статей и др.). Составление альбома «Наша улица», 

проектная деятельность. 

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, ужину. Правила хранения школьного 

имущества. 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).  

Цель:привитие навыков самообслуживания; формирование навыков 

дежурства в классе, спальне, столовой; развитие элементарных 

умений приготовления пищи (умение заварить чай, сварить яйцо 

всмятку и др.), культурного поведения за столом; воспитание 

бережного отношения к школьному имуществу, воспитание умения 

делать элементарный ремонт своей одежды, убирать помещение; 

знание правил уборки помещения. 

Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к 

завтраку, ужину. Упражнения в приготовлении завтрака из яиц, чая. 

Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе. Упражнение в 

мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении 

генеральной уборки помещения.  

Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне). 

Индивидуальные трудовые дела в семье. Сюжетно-ролевые игры. 

Деловые игры, направленные на активизацию речевого общения 

воспитанников. Сервировка стола. Практические работы: 

приготовление легкого завтрака с соблюдением гигиенических 

требований. Систематический уход за одеждой и обувью. Рисунки 

на темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», 

«Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома». Практические работы, 

экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная уборка 

• Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. 

Выбор оптимального маршрута поездки. Безопасность в 

транспорте. Культура поведения на транспорте. 

• Общественная деятельность. Участие в выборах. 

Взаимодействие с центром социального обслуживания 

инвалидов.  

Социально-бытовая ориентировка является интегративной 

коррекционной областью наряду с предметно-практической 

деятельностью обеспечивающей адекватность всего учебно-

воспитательного процесса для глухих детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Метапредметными результатами являются:  

• формирование мышления и речи осуществляется 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 уроке; 

• формирование активной гражданской позиции в жизни 

района, города. 

Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении 

знакомых понятий. Ученики более успешно трудятся в условиях 

знакомых учебных ситуаций, усвоенных алгоритмов занятий. Такая 

образовательная деятельность вызывает у них положительную 

мотивацию и интерес к занятиям. Именно так построенные уроки с 

пошаговым расположением учебного материала и адаптивными 

видами помощи каждому ученику, хорошо воспринимаются 

учащимися этих классов и обеспечивают успех учебно-

воспитательного процесса.  
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классной комнаты (спальни). 

Профессиональная ориентация 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; 

профессии выпускников школы; профессии, с которыми дети 

знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура делового 

общения. 

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать 

необходимость и важность каждой профессии; воспитание 

уважения к людям труда и отрицательного отношения к лени и 

праздности, знание своих возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги:  Упражнение в обобщении знаний о 

профессиях, полученных в процессе экскурсий и бесед. 

Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения 

поручений в классе и в семье.  

Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с 

родителями, сотрудниками и выпускниками школы. Деловые игры, 

направленные на активизацию и культуру общения. Занимательные 

игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное составление 

альбома «Профессии наших родителей». Экскурсии в школьные 

мастерские, на производство. Встречи с выпускниками школы. 

Подготовка проектов. 

Коммуникативная культура 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). 

Деловое общение в общественных организациях. Организация игр, 

труда, отдыха. Эмоционально-личностное общение. Поведение в 

гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми 

(спортивные праздники, совместные художественные проекты, 

туристско –краеведческая работа). Покупка билетов (в театр, в 

кассе железнодорожного вокзала, на самолет и др.) 

Цель:воспитание активности и самостоятельности при общении с 

близкими, друзьями и слышащими сверстниками; расширение 

коммуникативных навыков, знание правил поведения в гостях 

(умение поддерживать разговор, самому предложить тему 

разговора, тему игры и пр.). 
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Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении 

при встрече и прощании. Употребление детьми в самостоятельной 

речи «вежливых» слов. Упражнение в самостоятельной 

организации глухими детьми знакомых игр (выбор ведущего, 

распределение ролей и др.), общение в процессе игры, подведения 

ее итогов. Упражнение в проявлении детьми инициативы в 

организации и проведении дежурств в спальне, столовой, классе 

(первоначально под руководством педагога, затем самостоятельно). 

Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. 

Упражнение в поведении во время экскурсий. Упражнений в 

коммуникации в театре, при покупке билетов (на самолет, поезд и 

др.) 

Виды и формы работы: Творческие игры.  Встречи со 

сверстниками (глухими и слышащими) в стенах школы, за ее 

пределами (в игре, на отдыхе, например, праздничном или 

тематическом вечере). Совместные предметно-трудовые, 

познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы, 

комплексные игровые праздники). Подготовка и проведение дней 

рождения, экскурсий. Спортивные игры, соревнования, в том числе, 

со слышащими детьми. Проектная деятельность. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального  общего  образования  являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина  России. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального  общего  

образования построена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта к духовно- нравственному 

воспитанию, которые проявляются: 

- в перестройке взглядов учителя на новое (принятие нового): для приобщения ребенка к духовности учитель сам должен стать 

носителем высших духовных ценностей; 

- в целостности направления духовно-нравственного воспитания (охватывает все направления воспитательного процесса); 

- в системе мероприятий, тематических модулей, направлений в условиях непрерывного образования и преемственности; 

- в просветительской работе среди родителей; 
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- в интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- в понимании  духовно-нравственного воспитания как сквозной линии всего школьного уклада жизни (проходит через урочную и 

внеурочную деятельность на основе ресурсной интеграции и социального партнерства; 

в интеграции усилий школы, семьи, учреждений культуры, спорта, традиционных религиозных организаций, общественных 

объединений; 

- в особенностях планирования воспитательных мероприятий, предполагающем сначала отбор формы работа, а затем наполнение 

его содержанием; 

- в  понимании  того, что духовность и нравственность  развивают и воспитывают не сами проведенные мероприятия, а 

испытанные эмоциональные переживания ребенка, душевные порывы. 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования, включающего воспитательную учебную, внеучебную, внешкольную социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы-интерната, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения. Программа реализуется образовательным учреждением  в 

постоянном взаимодействии   и тесном сотрудничестве с  семьями учащихся, с другими объектами социализации - социальными 

партнерами школы. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть разделов. В первом разделе 

определены цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Во 

втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального  

общего образования. В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. В третьем разделе формулируются 

принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. По каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. В пятом разделе определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. Раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. В заключительном, шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты а также определен  методологический инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе   социализации – это последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Общей педагогической целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Рыбинская школа-интернат № 2» 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Это процесс принятия человеком важных правил 

и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. Создание системы 

формирования духовно-нравственных ориентиров для жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале 

жизненного пути – цель воспитательного процесса в понимании учебно-методического комплекса, на основе которого реализуется ООП 

НОО ГОУ ЯО « Рыбинская школа-интернат № 2». 

Задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

В  области  формирования  личностной  культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной  компетенции  —  «становиться  лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на  свободе  воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке  

личности  школьника  поступать  согласно  своей   совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим  и  чужим  

поступкам; 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- формирование способности отстаивать свою нравственно 
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- формирование  нравственного  смысла  учения; формирование 

основ морали — осознанной обучающимся  необходимости  

определённого  поведения,   обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обучающимся 

базовых национальных ценностей,  национальных  и  этнических  

духовных традиций; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность  к  

собственным  намерениям,  мыслям  и  поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на  основе  морального  выбора,  к  

принятию  ответственности  за  их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В  области  формирования  социальной  культуры: 

           -  формирование основ российской гражданской 

идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства  личной  

ответственности  за  - Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному  

языку  и культуре; 

- формирование  патриотизма  и  гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми  в  

решении  общих проблем; 

укрепление  доверия  к  другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  

понимания  других  людей  и  сопереживания им; 

-становление гуманистических и демократических ценностных  

ориентаций;формирование осознанного  и  уважительного  

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской солидарности; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

- развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

- формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими 

традициями российской семьи. 
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отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям,  к  вере  и  религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов  России. 

В  области  формирования  семейной  культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского  

общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим  и 

младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных  

семейных  ролях  и  уважения  к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими  традициями  российской  семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина  России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение  их  обучающимися. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим 

направлениям: 

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам  государства  и  гражданского   

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие;  честь; достоинство;  уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,  мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода   совести   и   вероисповедания;   толерантность,   представление   о  вере,   духовной   культуре   и  светской  

этике. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду,  жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;  

бережливость;  трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде  (экологическое  воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;   экологическое  сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое  воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,  

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

Технология духовно-нравственного развития и воспитания  

глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью  

предполагает применение общих методов и средств 

воспитательной работы с учетом специфики развития учащихся и 

следующих принципов и подходов:  

 Деятельностный подход. Процесс духовно-нравственного 

развития и воспитания  понимается не только как передача 

духовно-нравственных нормы, установок жизни, усвоение и 

принятие учащимися базовых национальных ценностей, но и как 

процесс обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Деятельностный подход подразумевает включение младших 

школьников с нарушением интеллекта в следующие виды 

деятельности: социально-значимую, патриотическую, учебную, 

трудовую, в деятельность по сбережению материальных 

ценностей и охране природы, общение с другими людьми и др..   

В процессе активного участия в разнообразной деятельности 

у обучающихся развивается понимание (осознание) того, как 

ее необходимо осуществлять, формируются чувства совести 

и ответственности, вырабатываются навыки поведения 

и укрепляется воля, что в своей совокупности и характеризует 

те или иные нравственные отношения (патриотизм, трудолюбие и 

т. д.). Деятельностный подход основан на принципе единства 
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личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример — 

это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на  него.  В  младшем  школьном  возрасте  

преобладает    образно-эмоциональное  восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами  

нравственного воспитания ребёнка.  

сознания и деятельности, разрабатываемый психологической 

наукой.  

Принцип коррекционно-развивающей и компенсирующей 

направленности духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с нарушением слуха. Этот принцип 

предусматривает такую организацию коррекционно-

воспитательной работы,   благодаря которой необходимые 

социокультурные нормы и ценности, недоступные для освоения 

обычным путем, будут осваиваться им с использованием 

специальных средств и обходных путей, через развитие 

компенсаторных механизмов в сенсомоторике и психике. 

Принцип социально-педагогического партнерства с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  Принцип социального партнерства 

тесно основан на средовом подходе, который  направлен на поиск 

возможностей среды как фактора воспитания личности. Среда 

становится воспитательным фактором лишь в случае активного 

взаимодействия со средой ребенка как субъекта. Чем большее 

количество объектов социальной среды войдет в контекст 

деятельности субъекта, тем шире разворачивается палитра его 

социальных отношений. Учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры, библиотеки, театры, музеи, 

общественные организации и другие партнеры способствуют 

социально полезным практикам детей с нарушением интеллекта.   

Воспитание через взаимодействие (интеракциональность) – 

один из основополагающих принципов современной специальной 

педагогики. В отношении ребенка с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности это означает помощь в формировании 

взаимодействия между ним и средой, педагогическую поддержку 

в интерактивном взаимодействии с доступной для его освоения 

окружающей средой, неотъемлемой частью которой являются 

родители и близкие, педагоги и воспитатели и, конечно, 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка 

со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных 

условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно - нравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована  на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

сверстники.  

Таким образом, процесс духовно-нравственного воспитания  

обучающихся  представляет целостное единство, а 

рассмотренные принципы воспитания реализуются в программе 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся. 
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социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных  дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса - задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни.  

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью.   

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
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смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов- участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России «Рыбинская школа-интернат № 2»  осуществляется в трех 

официальных видах деятельности учреждения. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных 

внеклассных занятиях, классных часах, праздниках, экскурсиях, встречах, работе кружков, студий, клубов, в проектной деятельности и 

т.д. 

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно 

значимых задач или  их моделей. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки чтения, развития речи), 

обществознание и естествознание (уроки ознакомления с окружающим миром,  социально-бытовой ориентировки), искусство (уроки 

ритмики и изобразительного искусства), технология (уроки предметно-практического обучения), физическая культура (уроки физической 

культуры). Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для 

применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера, представлено комплексом внеклассных занятий 

(внеклассное чтение, сюжетно-ролевые игры, беседы на этические темы и т.п.) Духовно-нравственное воспитание продолжается в 

процессе внешкольной деятельности (добровольное сознательное участие в городских спортивных мероприятиях, в озеленении своего 

двора, создании родословной своей семьи, организации интегрированных мероприятий и т.п.). 

Направление 

воспитания 

Содержание духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества,  о  его  важнейших  

законах; 

Направление 

воспитания 

Содержание духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

дать первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Ярославской 
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обязанностям   

человека 

представления о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором  

находится  образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах  

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан  в  общественном 

управлении; элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина  России; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание  активной  роли  человека  в  

обществе; уважительное отношение к 

русскому языку как государственному,  

языку  межнационального  общения; 

ценностное  отношение  к  своему  

национальному  языку  и культуре; 

начальные представления о народах 

России, об их  общей  исторической  

судьбе,  о  единстве  народов  нашей 

страны; 

элементарные представления о 

национальных героях и важнейших  

событиях  истории  России  и  её  народов; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации,  края 

(населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи,  своего  села,  города; любовь к 

образовательному учреждению, своему 

селу, городу,  народу,  России; уважение  к  

защитникам Родины; умение  отвечать  за  

свои  поступки; негативное отношение к 

обязанностям   

человека 

области и города Рыбинска; сформировать 

элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; сформировать 

уважительное отношение к русскому 

языку, к своему национальному языку и 

культуре; ознакомить с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России знакомить с 

важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

сформировать элементарные представления 

о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

организовать получение первоначального 

опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни; 

мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; воспитывать уважение 

к защитникам Родины; развивать умение 

отвечать за свои поступки. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; дать 

первоначальные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье; 
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нарушениям порядка в классе, дома,  на  

улице,  к  невыполнению  человеком  своих   

обязанностей. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

первоначальные представления о базовых 

национальных российских  ценностях; 

различение  хороших  и  плохих поступков; 

представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных  местах,  на  природе; 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства,  в  истории  и  

культуре  нашей  страны; уважительное 

отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное  отношение  к  

сверстникам  и младшим; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе,  

основанных  на  взаимопомощи  и  

взаимной  поддержке; бережное,  гуманное  

отношение  ко  всему  живому; знание  

правил  этики,  культуры речи; стремление 

избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; представления о 

возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние 

человека компьютерных  игр,  кино,  

телевизионных  передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости,  оскорбительным  

словам  и  действиям,  в  том  числе  в 

сформировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; воспитывать 

уважительное отношение к людям разных 

возрастов; расширять опыта позитивного 

взаимодействия в семье; ознакомить с 

основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки 

развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,  труду, 

жизни 

сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

сформировать элементарные представления 

о профессиях; сформировать 

первоначальные навыки коллективной 

работы; развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; формировать умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 
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содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,  труду, 

жизни 

первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества  в  жизни  человека  и общества; 

уважение  к  труду  и  творчеству  старших  

и сверстников; элементарные  

представления  об  основных  профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного  производства  в  жизни  

человека  и общества; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых  проектов; умение 

проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение  соблюдать  порядок  на  

рабочем месте; бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; отрицательное 

отношение к лени  и  небрежности  в  труде 

и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

развитие интереса   к   природе,   

природным   явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; ценностное  отношение  к  

природе  и  всем  формам   жизни; 

элементарный  опыт  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

сформировать элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного,социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей; сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; дать знания о  

методах и формах физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

формировать экологически грамотное 

поведение в природе, 

природоохранительной деятельности; 

воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 
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природоохранительной  деятельности; 

бережное  отношение  к  растениям  и  

животным. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

представления о душевной и физической 

красоте человека; формирование 

эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

умение  видеть  красоту  природы,  труда  и 

творчества; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям,  концертам,  выставкам,  

музыке; интерес  к  занятиям  

художественным творчеством; стремление  

к  опрятному  внешнему  виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 
 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

ознакомить с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; развивать 

стремление к опрятному внешнему виду; 
 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Уровень Формы Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

1 уровень 

(1 класс) 

 

Беседы «Здравствуй школа», «Правила поведения в школе», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Моя малая Родина», «Зачем быть вежливым?» 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

«Дружба – это…», «Что значит быть бережливым», «Труд людей вокруг нас», 

«Береги природу родного края», «Братья наши меньшие», « Моя семья», «Сказка ложь, да в 

ней намёк, добрым молодцам урок», «Чужой беды не бывает». 

Классные часы «Моя родословная», «Времена года», «Как мы выглядим»,  «О лени и лентяях», «Экология», 

«Явления природы», «Слава солдату – победителю!» «Кем быть?», «Я расту, я изменяюсь», 

«Транспорт», «Из чего же сделаны наши мальчики и девочки?». 

Сюжетно – ролевые игры 

 

«У врача», «В транспорте», «Семья», « Школа», «В гостях у бабушки и дедушки», 

«Магазин», «Водители и пешеходы», «День рождения», «Библиотека». 

Уроки  творчества «Осенний букет», «Времена года», «Краски в природе». 

Экскурсии  «Здравствуй, осень», «Парк весной (зимой, осенью)», «На водоем», «В магазин», «В 

библиотеку» 

        Заочные путешествия 

 

«Как рубашка в поле выросла», «От зернышка до булки» 

http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-nachalnoi-shkole/klasnyi-chas-ja-rastu-ja-izmenjayus-1-klas.html
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-nachalnoi-shkole/klasnyi-chas-ja-rastu-ja-izmenjayus-1-klas.html
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2 уровень 

 (2-3 классы) 

 

Беседы «Я и мои друзья», «Кем быть и каким быть?», «Я - дома, я - в школе, я - среди друзей», 

«Традиции моей семьи», «Что такое этикет», «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты», 

«Доброта спасёт мир», 

«Спешите делать добрые дела», Беседа о труде (обязанности по дому, в классе, вопросы 

самообслуживания), «Профессия моих родителей», «Все мы разные, но все мы равные», 

«Народные приметы», «Краски природы». 

 

Классные часы «Государственные символы России», «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Что 

такое -Конституция ?», 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду», 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Любимый город», «Моя  любимая книга». 

Сюжетно – ролевые игры 

 

«В библиотеке»,  «У врача», «Аптека», «В автобусе», «Идем в гости», «В кафе», «Магазин», 

«Парикмахерская».  

 

Уроки  творчества «Чудеса своими руками», «Хохлома, Гжель, Городецкая роспись», «Времена года в 

природе». 

Экскурсии В художественную школу «Навстречу прекрасному», на аллею славы «Вечная память 

живых». 

 

Заочные путешествия 

 

«Рыбинск - моя малая родина», «Город на Волге», «Заповедная природа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы «Твои гражданские права», «Я – будущий защитник Родины», «Каким я вижу своё 

Отечество в будущем», 

«Посеешь привычку, пожнёшь характер», 

 «Что значит быть счастливым?» 

«Мир без улыбки. Какой он?», 

«Кем и каким я хочу быть?», 

«Достоинства и недостатки», 

«Народные приметы», «Лесная азбука» (правила поведения в лесу), «Я и другие люди», «Что 

значит, быть нужным людям»,  «Мир человеческих чувств»,  «Путешествие в храм», 

«Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий» 

Классные часы «Мои достижения», «Зачем человеку семья?», «Все работы хороши – выбирай на вкус!», 
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«Упрямство – хорошо это или плохо?», 

«Кто такой – непослушный ребенок», «Как найти правильный выход в спорной ситуации», 

«Ученье – шаг за шагом»,  

«Круглый год: как рождаются опасные ситуации на дороге», «Правила, обязательные для 

всех», «Сопереживание товарищам в радости и в горе»,  «Бабушка и внуки», «Загляните 

маме в глаза». 

Сюжетно – ролевые игры «В автобусе», по городу Рыбинску, в музее, «В библиотеке», «В парикмахерской», «В 

магазине», «В театре», «В кафе».  

 

Уроки  творчества «Природа и фантазия», «Мой город» 

 

Экскурсии В школьный музей «Ими гордится школа», «Лес -наше богатство» 

 

Заочные путешествия «Заповедная природа», «Памятники города» 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний, конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия»,  

Октябрь Осенний бал, тематическая неделя «Золотая осень», День учителя, акция «Безопасное колесо» 

Ноябрь День народного единства, День матери, Выставка рисунков  ко Дню матери, неделя здоровья 

Декабрь Новогодний праздник, День инвалида, День здоровья 

Январь Тематическая неделя «Зимушка-зима» 

Февраль День защитника Отечества, выставка детских рисунков к Дню защитника Отечества, встречи с ветеранами, конкурс 

«Снежная крепость», неделя здоровья  

Март Международный женский день 8 марта, «Веселая Масленица»,  

Апрель Международный день танца, выставка рисунков «Школьные годы чудесные», тематическая неделя «Весна красна» 

Май День Победы, операция  «Никто не забыт, ничто не забыто». Сбор материалов о родственниках-участниках ВОВ, неделя 

здоровья, акция «Безопасное колесо» День семьи, праздник «Здравствуй лето» 

Успешно реализуются в начальной школе следующие целевые программы: 

«Я – гражданин России» - целевая программа, направленная на воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 
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«Школа этикета» - целевая воспитательная программа, направленная на формирование у обучающихся этических норм как 

регулятора их поведения, обогащение опыта доброжелательного отношения  к окружающим; воспитание положительных качеств 

личности; 

«В едином строю» - целевая воспитательная программа, направленная на формирование представлений о мире профессий, 

понимание роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности; 

«Школа за здоровый образ жизни» - целевая программа, направленная на формирование у обучающихся отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей достижения успеха. 

«Модель культурно нравственной ориентации» - целевая программа, направленная на формирование самостоятельной, 

творческой,  активной личности, способной соответствовать современному социокультурному пространству школы, города, страны; 

«Мир вокруг нас» - целевая программа взаимодействия с социальными партнерами, направленная на  овладение обучающимися 

опытом социального поведения для наиболее полной  и успешной интеграции в обществе, повышение общего и речевого развития 

учащихся.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: Библиотека семейного чтения им. А.П. Чехова, Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник, 

Центр по работе с молодежью по месту жительства «Максимум», Рыбинский профессионально-педагогический колледж, Управление 

МВД по г. Рыбинску. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

    Педагогическая культура родителей (законных  представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории. 

Система работы «Рыбинская школа-интернат № 2» по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 
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- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения,  в  том  числе  в  определении  основных  

направлений,  ценностей   и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы: 

общешкольные и классные родительские собрания, встречи за·круглым столом, тренинги для родителей и·др. Сроки и формы проведения 

мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует различные формы работы: лекции, открытые 

уроки и внеклассные занятия, совместные праздники и спортивные мероприятия, индивидуальные тематические консультации с 

учителем, воспитателем,  психологом, дефектологом, врачом, директором школы, родительские собрания.  

В практике школы традиционно используются следующие виды родительских собраний: 

- общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о 

школе, основными направлениями, задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Широко используется наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений), 

классные уголки, включающие выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информацию для родителей. 

Мероприятия Примерные темы 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

О школьной программе. ФГОС второго поколения, трудности адаптации младших школьников к программе 

обучения. 

Требования к единому слухоречевому режиму в школе и дома. 

«Использование коммуникативных навыков воспитанниками с проблемами слуха в социуме». 

«Телевизор, компьютер и режим дня»  О формировании здорового образа жизни учащихся. 

Роль семьи в формировании нравственного воспитания ребенка. 

«Страна «Читалия». Роль семьи в развитии интереса ребенка к чтению. 

Формирование сознательного интереса к обучению 
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Слухопротезирование и его значение для обучения и  

воспитания. Рекомендации по привыканию к слуховому аппарату. Правила ухода за слуховым аппаратом. 

О мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Эмоции положительные и отрицательные 

Здоровье детей в руках родителей 

Классные 

родительские  

собрания 

 

 

 

«Режим дня – основа сохранения и укрепления здоровья первоклассников» 

«Что должны знать родители о домашних заданиях» 

«Трудности и возможности 7-летнего ребенка» 

«Как организовать свободное время ребенка» 

« Чтение-это важно» 

«Что такое ФГОС? Чем отличаются новые стандарты от «старых»?» 

«Воспитание в семье» 

«О воспитании у детей чуткости и отзывчивости» 

« Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в самореализации младшего школьника» 

«Организация летнего труда и отдыха детей в семье» 

«Правила общения с не слышащим ребенком» 

«Работа по развитию речи в семье» 

13.«Итоги прошедшего учебного года» 

Конференции, обмен 

опытом, круглые 

столы. Тренинг для 

родителей 

Конференции, посвященные проблемам воспитания детей с ОВЗ 

 Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Обмен опытом родителей и педагогов  по проблемам здоровьесбережения, формирования личностных качеств 

детей. 

Психологические тренинги для родителей. 

Наглядная агитация 

для семьи и 

родителей 

(выставки, классные 

уголки для 

родителей, доска 

объявлений) 

Школьные и классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, результаты достижений 

учащихся, информация для родителей. 

Совместные 

праздники 

«Моя мама - лучшая на свете». 

«Семейные посиделки» 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

По каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими  соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся 

начального  опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью начального 

общего образования. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (что воспитанник знает об общественных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и·т.·п.). Восприимчивость к новому социальному 

знанию, стремление понять новую  школьную реальность. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым национальным 

ценностям (ценностные ориентации, убеждения, мотивы поведения, 

предпочтения). Здесь, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом. 

 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия (отдельные поступки, 

поведение в целом). Потребность в самореализации, в общественном 

признании, в  желании проявить и реализовать свои потенциальные 

возможности, готовность приобрести для этого новые необходимые 

личностные качества и способности. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

Направления  

воспитания 

Планируемые результаты  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

 - элементарные знания о законах и 

правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о 

государственной символике, о правах и 

обязанностях граждан; 
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том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности  и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. Таким образом, знания о 

ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются  

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

обязанностям 

человека 

 

- представления о  важнейших вехах 

истории России (Дни воинской славы), о 

тех людях или событиях, которыми может 

гордиться каждый гражданин России; 

- отрицательная оценка нарушения порядка 

(в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления 

людей другой национальности,  религии, 

расы; 

- осуществление чего-то полезного для 

«своих» - друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны; 
- участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

- умение отвечать за свои проступки 

(принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»); 

- препятствование (в пределах своих 

возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия; 

- избегание насилия, препятствование его 

проявлениям; 

- недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, высмеивания 

людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы; 

- умение вести корректный, 

доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, 

национальности; 

- проявление в действиях уважения к 

государственным символам России, 
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обязанностям 

человека 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- учащиеся имеют начальные представления 

о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

памятникам истории и культуры, религии 

разных народов России и мира; 

- самостоятельное и добровольное 

проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, 

ветеранам, пожилым людям. 
Формирование 

нравственных чувств 

и этического сознания 

 

-знание главных нравственных правил, 

норм; 

- умение отделять оценку поступка от 

оценки человека; различение хороших и 

плохих поступков; 

- избегание плохих поступков, признание 

собственных плохих поступков; 

- осуществление чего-то полезного для 

своей семьи, самых близких людей; 

- защита (в пределах своих возможностей) 

собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

- уважительное отношение (в действиях) к 

старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других 

людей; 

- следование правилам вежливого, 

приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и 

общественных местах. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

-уважение в действии к результатам труда 

других людей; 

- умение делать что-то полезное (вещи, 

услуги) своими руками; 

- элементарные представления о 

профессиях людей, взаимодействующих с 

учеником; 

- проявление настойчивости в работе - 
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сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации 

в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

- соблюдение порядка на рабочем месте; 

- навыки самообслуживания в школе и 

дома; 

- представление о качествах хорошего 

ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные 

отношения с одноклассниками и учителем, 

интерес к учению); 

- наличие  учебных мотивов: желание 

учиться,  желание выполнять согласно 

школьному распорядку. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 

- соблюдение правил гигиены и здорового 

режима дня; 

-  навык организации подвижного образа 

жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.); 

- знание о вреде, который можно нанести  

здоровью различными действиями; 

- использование спорта и физкультуры для 

сохранения и укрепления здоровья; 

- знание о положительном влиянии 

незагрязнённой природы на здоровье; 

- знание о возможном вреде для здоровья 

компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

- начальные знания о роли жизни в 

природе; 

- представления о богатствах и некоторых 

памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

- отрицательная оценка действий, 

разрушающих природу; 
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влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

 

- бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным; 

–  добровольное участие в экологических 

проектах  (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений  

об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

-  элементарные навыки  видеть и 

чувствовать красоту природы, творчества, 

поступков людей (эстетический идеал); 

-  элементарные навыки проявления 

эмоциональных переживаний при 

восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

-  проявление интереса к творчеству, опыт 

собственного творчества (художественное 

творчество, театральное творчество, 

хореография, вокал и т.д.) 

- самостоятельное заинтересованное 

обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, 

спектаклей, музеев); 

- украшение пространства своей жизни - 

дома, класса, школы, улицы; 

- соблюдение правил этикета, поддержание 

опрятного внешнего вида. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   Мониторинг эффективности реализации программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы духовно - нравственного развития и воспитания младших 

школьников. Приложение 6. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (далее - Программа) в соответствии с 

определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом психофизиологических особенностей глухих обучающихся, воспитанников и факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- трудности социальной адаптации обучающихся; 

- нарушение развития  речи, затруднения в общении, что приводит к нарушениям мышления, невротическим и 

психопатологическим расстройствам личности глухого ребенка; 

- задержка психического и интеллектуального развития, развития эмоционально-волевой сферы, ее бедность; 

- затрудненность  усвоения новых понятий, особенно абстрактных и обобщенных,  

- значительно позднее и труднее, чем у слышащих сверстников,  формируется умение управлять собой, своим поведением; 

- недостаточное развитие навыков самоконтроля; 

- нарушения психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, а также различные проявления 

двигательной недостаточности в виде нарушения равновесия, координации движения.  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 

у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 
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уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Цель программы. 

Обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- формировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному 

здоровью); 

 - формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

Задачи программы: 

 - формирование представлений об основах экологической 

культуры, безопасного для человека и окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

путем соблюдения правил здорового образа жизни;  

 - формирование установок на использование здорового 

питания;  

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  
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- формировать установки на использование здорового питания; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; (использовать оптимальные двигательные режимы для 

детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей); 

 - учить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;  

- формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста, 

развития, состояния здоровья; 

 - развивать готовность самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 

становления навыков противостояния вредным привычкам. 

 соблюдение режима дня;  

 - формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 - формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам;  

 - формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

Принципы реализации программы. 

1. Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание учащимися, побуждение к самоанализу, 

самооценке, самоконтролю. 

2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

3. Систематичность и последовательность – непрерывность и последовательность физкультурно-оздоровительных воздействий. 

4. Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной 

тренировки. 

5. Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся средствами физической культуры – постоянное 

обновление содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей, интересов и 

мотиваций, имеющих глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников педагогического процесса 

оздоровления средствами физической культуры. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает:• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья. 

Основные направления, содержание и формы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Глухим обучающимся предоставлена возможность интернатного проживания в случае удаленности от образовательной 

организации от места жительства ребенка.  

  Общая площадь школьной территории 10528 м2.Общая площадь школы 3959.1 м2. 
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«Рыбинская школа-интернат № 2»  содержит оборудованные комфортные  помещения, включая учебные кабинеты, специальные 

кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению, музыкально - 

ритмических занятий, кабинет психолога, кабинет информатики, спальни, санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

В школе 24 класса, площадь классных комнат 32,3 м2, на одного учащегося приходится 5.4 м2 (при норме 1.25 м2); температура в 

учебных классах 20 градусов. 

В классах продуманы освещенность лица говорящего и фона за ним (световой коэффициент в учебных классах 3 (1,5)). В школе  

обязательным условием к организации рабочего места обучающегося является расположение в классных помещениях парт полукругом, 

чтобы дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информациюслухо - зрительно и на слух. В школе    имеется 2 спортивных зала площадью  (большой - 84,8 м2 и малый – 

47,1 м2),в которых соблюдается температурный режим (16 градусов); хоккейный корт( S=1215 м2), оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В школе работает столовая (S=130 м2), позволяющая организовывать горячие 

обеды в урочное время. В рацион питания включены салаты из свежих овощей, натуральные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.  

Медицинское отделение общей площадью 84,1 м2возглавляется врачом-педиатром. Медицинское отделение включает следующие 

кабинеты:      

 - врача-педиатра;      

- процедурный; 

-  изолятор; 

- хозяйственно-бытовая комната. 

 Промышленные предприятия от школы находятся на расстоянии более 50 м, автострада более 20 м, расстояние между школой и 

деревьями более 10 м, расстояние между школой и кустарниками более 5 м. На одного учащегося приходится около 18 м2 зеленых 

насаждений. Среди насаждений следующий видовой состав: береза, тополь, сирень, рябина, акация, клен. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

1.Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах 

обучения: школа-интернат работает круглосуточно; в школу принимаются дети, достигшие возраста 7  лет; работает в одну смену по 5-

дневной неделе. Продолжительность урока в первых классах – 35 минут, в остальных классах - 40 минут. Продолжительность перемен  

между уроками - 10 минут и две перемены по 20 минут.  Продолжительность учебного года – 34 недели, в первом классе – 33 недели (в 

том числе недельные дополнительные каникулы в феврале). Начало занятий в 8.30. Индивидуальные занятия по РРС и ФП проводятся по 

особому расписанию, как в первую, так и во вторую половину дня. 

2. Пользование обучающимися в течение всего учебного дня и во внеурочное время слуховыми аппаратами с учетом медицинских 

рекомендаций. 
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3. Внедрение методик и технологий обучения соответствующих возрастным возможностям учащихся: применение личностно-

ориентированного, индивидуального подхода в образовательном процессе, учитывающего психофизиологические особенности, уровень 

развития и состояние здоровья каждого ребенка. 

4. Соблюдение требований к  использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

5. Психолого– медико– педагогическое сопровождение воспитательно– образовательного процесса на начальной ступени 

образования. 

Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

глухих обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система  включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

- организацию соревнований  

-  организацию спортивных праздников  

-  организацию Дней здоровья  

- организацию спортивных перемен   

- организацию физкультминуток на уроках 

- посещение плавательного бассейна 

- медико – профилактическую  работу: витаминизацию, диспансеризацию, вакцинацию. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 

Вне уроков физкультуры: 

1)физкультминутки: 

-дыхательная гимнастика; 

-локальная гимнастика 

для различных частей тела; 

2)элементывалеологического образования в ходе 

уроков образовательного цикла; 

3) работа по профилактике: 

-простудных заболеваний; 

1) Утренняя зарядка 

2) физкультминутки: 

-двигательная гимнастика; 

-гимнастика для глаз 

-релаксация;  

3) валеологическое образования в 

ходе внеклассных занятий 

направление «Друзья Мойдодыра»; 

4) работа по профилактике: 
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-нарушений осанки; 

4) мероприятия по ЗОЖ: 

- проведение Дней здоровья; 

- проведение спортивных праздников; 

4) классные часы по ЗОЖ 

-простудных заболеваний; 

-нарушений осанки, плоскостопия. 

5) мероприятия по ЗОЖ: 

- проведение бесед, викторин; 

- организация экскурсий, прогулок; 

6) занятия в спортивных секциях «Настольный 

теннис», «Подвижные и спортивные игры» 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации физкультурно–оздоровительной работы. 

 

 Учреждение 

 

Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская 

поликлиника 

Профилактика, заболеваний, выявление 

их на ранней стадии своевременное 

лечение 

Профосмотр, вакцинация, 

диспансеризация, медицинская 

помощь 

2 Плавательный 

бассейн «Сатурн» 

Общее укрепление здоровья и 

иммунитета. Положительное воздействие 

на дыхательную и сердечно– сосудистую 

систему. 

Еженедельное посещение бассейна 

3 Центр отдыха и 

здоровья 

«Кстово» 

Укрепление здоровья, повышение 

мотивации к ведению здорового образа 

жизни, приобретение туристического 

опыта. 

Проведение дней здоровья, 

прогулок походов. 

4 ГИБДД Предупреждение детского травматизма 

 

Лекции, беседы, встречи, игры. 

5 Центр детских и 

юношеских 

клубов 

«Максимум» 

Социализация неслышащих 

обучающихся в общество слышащих 

сверстников. 

Товарищеские игры, лагеря актива, 

соревнования. 
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Реализация дополнительных образовательных программ. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу. На современном этапе внеурочная 

работа – прекрасное расширение инфраструктуры школы. Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

 

1. Вовлечение детей в спортивные секции и кружки Руководитель спортивной секции; учитель физической культуры; 

2. Цикл бесед с учащимися «Истории жизни и деятельности 

людей, ведущих здоровый образ жизни» 

Учитель физкультуры; биологи; воспитатели; классные 

руководители; 

3. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» Зам.директора по ВР; учитель рисования; воспитатели; 

4. Игра «Мама, папа, я – спортивная семья» воспитатели 

5. Работа по выполнению школьных модульных программ: 

-по профилактике табакокурения «Мы против курения»; 

- по профилактике алкоголизма и наркомании; 

- по  пропаганде здорового образа жизни «Лесенка здоровья» 

- по экологии «Юный эколог» 

Зам.директора по ВР; социальный педагог; школьный психолог; 

6. Занятия в кружке краеведения  

«Родной край» 

Педагог дополнительного образования; воспитатели; 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• создание для родителей (законных представителей) необходимой методической литературы, буклетов, брошюр, памяток; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, совместных выездов на природу и т.д. 

Направления,         

ценности 

Содержание Формы учебной и 

внеурочной 

Направления,         

ценности 

Содержание Формы учебной и 

внеурочной 
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деятельности 

Воспитание  

ценностного   

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде. 

 Ценности: 

родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

 развитие 

интереса к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе; 

 ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный 

опыт 

природоохранитель

ной деятельности; 

 бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

 элементарные 

представления об 

экокультурных 

ценностях, о 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России 

(области, города), о 

нормах 

экологической 

этики, об 

экологически  

 изучение 

учебных 

дисциплин,  

проведение бесед; 

 экскурсии, 

прогулки по 

родному краю 

(городу); 

 выставки, 

викторины и др; 

 высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от 

мусора, подкормка 

птиц, реализация 

коллективных 

природоохранных 

дел, проектов; 

 посильное 

участие в 

деятельности 

детских 

общественных 

экологических 

организаций; 

 участие 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

деятельности 

Воспитание  

ценностного  отноше

ния к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; 

экологическое 

сознание. 

 развитие 

интереса к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни; понимание 

активной роли 

человека в природе; 

бережное 

отношение к 

растениям и 

животным; 

 элементарные 

представления о 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России 

(области, города). 

 изучение учебных 

дисциплин,  

проведение бесед; 

 экскурсии, 

прогулки по родному 

краю (городу); 

 выставки, 

викторины и др; 

 высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц,  

 участие совместно 

с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности:  здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

 ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей 

(законных 

представителей), 

членов своей семьи; 

 понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

 на уроках фи-

зической культуры - 

беседы, инструктажи, 

в системе внеклассных 

мероприятий - игры, 

праздники, 

развлечения; 

 беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 
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грамотном  

взаимодействии 

человека с природой 

экологической 

деятельности  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Ценности: 

 здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическ

ое. 

  

 ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей 

(законных 

представителей), 

членов своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

 элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

 элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

 на уроках фи-

зической культуры - 

беседы, 

инструктажи, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий - 

игры, праздники, 

беседы, 

развлечения; 

 беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, 

активного образа 

жизни, спорта, 

прогулок на 

природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

  посещение 

спортивных секций, 

кружков школы и 

внешкольных 

учреждений, под-

готовка и 

проведение 

подвижных игр, 

спортивных 

соревнований, дней 

психологическое. 

  

человека, его 

образования, труда 

и творчества; 

 знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающ

его режима дня; 

 интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека; 

  

прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

  посещение спор-

тивных секций, 

кружков школы и 

внешкольных 

учреждений;поддержа

ние чистоты и порядка 

в помещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 
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людей; 

 понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда 

и творчества; 

 знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающ

его режима дня; 

 интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

здоровья; 

 составление 

здоровьесберегающ

его режима дня и 

контроль его 

выполнения, 

поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

 просмотр 

учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ  

 беседы с 

педагогами, 

медицинскими 

работниками  

учреждения, 

родителями 

(законными 

представителями);   
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рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательное 

отношение к 

невыполнению 

правил личной 

гигиены и 

санитарии, 

уклонению от 

занятий 

физкультурой. 
 

 

Планируемые результаты реализации Программы. 

Первый уровень результатов - приобретение младшими 

школьниками социальных знаний (об экологической культуре, 

культуре здорового и безопасного образа жизни и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

 Второй уровень результатов - получение младшими школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие младших школьников между собой 

на уровне класса, т.е. в защищённой, дружественной 

демократической среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить.  

 Третий уровень результатов - получение младшими школьниками 

начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у них социально приемлемых моделей поведения. 

Первый уровень результатов - приобретение младшими 

школьниками социальных знаний (об экологической культуре, 

культуре здорового и безопасного образа жизни и т.п. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младших школьников со своими учителями. 

 Второй уровень результатов - получение младшими школьниками 

опыта переживания, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие младших школьников 

между собой на уровне класса. 

 Третий уровень результатов - формирование у младших 

школьников самостоятельных социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие младших школьников с другими 

людьми за пределами школы-интерната. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению;  

  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для 
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Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как вести) 

здоровый и безопасный образ жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

младших школьников с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы-интерната, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях (уровень смыслообразования - 

формальный);  

  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими 

в форме отдельных нравственно ориентированных поступков 

(уровень самоопределения - предметный);  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни (уровень социального действия - 

функциональный).  

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов экологического 

воспитания младших школьников, ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

• У обучающихся сформированы представления о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о  

влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

• сформированы  представления с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни.  

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов экологического 

воспитания младших школьников, ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 У обучающихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 сформирована потребность в занятиях физической 

культурой и спортом, ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 сформирована готовность противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 сформированы элементарные представления об 

окружающем мире; знают правила нравственного поведения в 

мире природы и людей, имеют опыт участия в 

природоохранительной деятельности; 

 развиты умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 сформированы умения безопасного поведения в 

окружающей среде и элементарные умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
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здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформированы представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформированы  умения и навыки обучающихся делать 

осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

• сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

• сформированы компетентности  об основах экологической 

культуры на примере  экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформированы  умения безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных ситуациях); 

• развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

• сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

• сформированы умения и навыки  бережного отношения к 

растениям и животным. 

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма, 

утомляемости учащихся и т.п. 
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В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по здоровьесбережению входят: контроль за 

соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); контроль 

за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики работоспособности школьников, рационального использования 

ТСО, компьютерной техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.);контроль за выполнением гигиенических 

требований (световым, звуковым, температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и 

питьевого режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви); тестирование и анкетирование. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

АООП НОО предназначен для образования глухих детей, 

которые не достигают  к  моменту  поступления  в школу уровня 

развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме и 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), жизненными 

компетенциями. 

АООП НОО предназначен для глухих обучающихся с лёгкой 

интеллектуальной недостаточностью и направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. В основу разработки АООП НОО для глухих 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью заложены 

дифференцированный и личностно-деятельностный подходы. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку. 

 

Пояснительная записка. 

              Программа коррекционной работы ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №2» составлена в соответствии с требованиями 

СФГОС и  направлена на создание особых образовательных потребностей глухих обучающихся; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи глухим обучающимся с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). Программа предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

       Программа коррекционной работы содержит: 

      - перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

      - систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 
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       - планируемые результаты освоения глухими обучающимися обязательных занятий коррекционно-развивающей области 

АООП НОО; 

      - систему оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно-развивающего 

направления; 

      - программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП 

НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной психолого – педагогической помощи глухим 

обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом 

развитии, в их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности глухих обучающихся. 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 
• выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

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

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей,  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, в том числе организация индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной жизненной компетенции глухих 

обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и 

особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

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

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно – коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации 

и интеграции в обществе; 

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

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в  образовательно – коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их 

речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, 

интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

    - проведение психолого - педагогического обследования детей 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 

           Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

освоению ими адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

2. Диагностическая работа 

 Данное направление коррекционной работы 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 ре-зультатов освоения 

образования на основе адаптированной основной общеобразовательной программы; систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых резуль-татов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания; 

3. Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – пе-дагогического сопровождения 

обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации глухих детей, повышение уровня родительской компетентности и 
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активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно –развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, 

образования и проведения коррекционно – развивющей работы во внешкольное время.  

4.  Информационно-просветительская работа. 

           Данное направление организует разъяснительную деятельность по вопросам, свя-занным с особыми образовательными 

потребностями глухих обучающихся, в том числе, с воз-можностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с нарушениями слуха.       

5. Психолого-педагогическая работа. 

Специалисты данного направления  осуществляют проведение психолого–педагогической диагностики с целью психолого-

педагогического изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и 

интересов обучающихся;  выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов 

обучающихся в связи с профоориентационной работой в образовательной организации; осуществляют коррекционно–развивающую 

работу с учетом результатов психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации; 

оказывают содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей; осуществляют  здоровьесберегающую работу совместно со специалистами образовательной организации; 

проводят психолого–педагогические консультирования, направленные на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в 

решении актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, 

родителями, педагогами; осуществляют профилактику, 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 - педагоги – обучающиеся– родители, психолого – педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, 

участвуют в разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществляют просветительскую деятельность для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей. 

 

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). 

 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), 
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 развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия). 

 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися обязательных занятий коррекционно-развивающей области АООП 

НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Результаты освоения коррекционно-

развивающей области адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  включают:  

учебный предмет - Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия): 

- слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) знакомого 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 небольших текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из 

данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий; 

- при затруднении в восприятии речевой информации выражение в 

устных высказываниях непонимания; реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его 

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом 

коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов 

речи, речевой и внеречевой контекст;  

- произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно 

и эмоционально, используя в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации и реализуя сформированные 

умения говорить голосом нормальной  высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, воспроизводить звуковую и ритмико-

интонационную структуры речи; соблюдение орфоэпических норм в 

учебный предмет - Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия): 

- слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) знакомого 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);  

- слухозрительное восприятие коротких текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на 

слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий; 

при затруднении в восприятии речевой информации выражение в 

устных высказываниях непонимания; 

- произнесение речевого материала голосом нормальной  высоты, 

силы и тембра, в темпе, приближающемся к нормальному, 

достаточно внятно, реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи;  

- использование в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (мимка лица, позы, пластики и т.п.); 

применение отработанных приемов самоконтроля 

произносительной стороны речи; соблюдение орфоэпических 

правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно в знакомых 
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знакомых словах,  применение знакомых орфоэпических правил при 

чтении новых слов, воспроизведение новых слов с опорой на 

образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; 

реализация сформированных умений самоконтроля  

произносительной стороны речи;  

- желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми; реализация навыков речевого поведения (с соблюдением 

элементарных правил речевого этикета). 

словах); 

- реализация умений использовать устную речь в общении в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности. 

Учебный предмет- Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия): 

- приобщение к эстетической деятельности, связанной с 

музыкальным искусством; 

- эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи  и видеозаписи);  

- 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);  

- определение  в словесной форме (с помощью учителя и 

самостоятельно)  характера музыки, жанра (марш, танец, песня), 

доступных средств музыкальной выразительности;  

- знание названий прослушиваемых произведений, фамилий 

композиторов, названия музыкальных инструментов;  

          -эмоциональное, выразительное, правильное 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; 

Учебный предмет- Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия): 

- приобщение к эстетической деятельности, связанной с 

музыкальным искусством; 

-  развитие восприятия музыки- её характера, средств музыкальной 

выразительности; 

- эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи  и видеозаписи);  

          -эмоциональное, выразительное исполнение под музыку 

отдельных движений, несложных музыкальных композиций; 

          - 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; 

        - слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных 

умений при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки; 

        - владение тематической и терминологической лексикой, 

связанной с музыкально – ритмической деятельностью, в том 

числе, ее восприятием и достаточно внятным и естественным 
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          - эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

        - проявление творческих способностей в музыкально – 

ритмической деятельности;  

        - слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных 

умений при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки; 

        - 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; 

        -  реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе  совместной 

со слышащими сверстниками. 

воспроизведением при реализации произносительных 

возможностей; 

        -  реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе  

совместной со слышащими сверстниками. 

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, 

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, коротких текстов);  

• 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 

учебный предмет -  Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия):  

• наличие условной двигательной реакции на доступные 

неречевые звучания; 

• 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, 

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, коротких текстов 

прежде всего диалогического характера);  

• произнесение отработанного речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, 
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невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику 

и т.п.); осуществление самоконтроля произносительной стороны 

речи, соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, по 

графическому знаку, по подражанию речи учителя; реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков, 

соблюдение элементарных правил речевого этикета; 

• 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, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; 

различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса (с использованием  звучаний музыкальных инструментов, 

игрушек); 

• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и навыков устной коммуникации в 

учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе 

совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

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.); соблюдение орфоэпических правил в 

отработанных словах; реализация сформированных навыков 

самоконтроля произносительной стороны речи; 

• 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, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; 

различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса (с использованием  звучаний музыкальных инструментов, 

игрушек); 

• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и навыков устной коммуникации в 

учебной и различных видах внеурочной деятельности,  в том числе 

совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

учебный предмет -  Социально – бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия):  

• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; 

• становление гражданской идентичности, развитие 

патриотических чувств; 

• овладение элементарными морально-этическими 

представлениями, их реализация в различных видах деятельности; 

• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, 

помощи близким; 

• овладение необходимыми элементарными умениями ведения 

домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, 

поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение 

элементарных и необходимых правил техники безопасности; 

учебный предмет -  Социально – бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия):  

• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; 

• становление гражданской идентичности, развитие 

патриотических чувств; 

• овладение элементарными морально-этическими 

представлениями, их реализация в различных видах деятельности; 

• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности, в том числе 

самообслуживанием, помощи близким; 

• овладение необходимыми элементарными умениями ведения 

домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового образа 

жизни, поведением в экстремальных ситуациях, знание и 

применение элементарных и необходимых правил техники 
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• осознание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха; 

• накопление элементарного опыта социального поведения, 

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том числе 

коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом; 

• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на 

основе толерантности, взаимного уважения;  

• наличие элементарных представлений о профессиях, включая 

профессии родителей, владение  основами элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

• овладение речевым поведением; овладение элементарными 

нормами речевого этикета; 

• владение информацией о  людях с нарушениями слуха, их 

культуре, средствах коммуникации, жизненных достижениях, 

реализация сформированных представлений в процессе общения с 

глухими и слабослышащими детьми и взрослыми. 

безопасности; 

• осознание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха; 

• накопление элементарного опыта социального поведения, 

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том 

числе коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным 

слухом; 

• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на 

основе толерантности, взаимного уважения;  

• наличие элементарных представлений о профессиях, 

включая профессии родителей. 

 

 Коррекционный курс - "Развитие познавательной  сферы" 

(индивидуальные занятия): 

- развитие высших  психических  функций (внимание,  

память,  мышление  и других); 

- активизация  познавательной деятельности обучающихся. 

 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно-развивающего 

направления. 

          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 воспитанников проводится не реже двух раз в учебный год, как правило, в конце 

каждого полугодия при использовании  специальных методик; может быть специально проведен в другие сроки (не дожидаясь окончания 

полугодия) при достижении учеником планируемых результатов обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на 

индивидуальных занятиях повторяется аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием 

музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в 

конце каждой четверти. 
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Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых результатов обучения, причин неуспешности 

учеников и др. отражаются в отчетах учителей, ведущих специальные (коррекционные) предметы, которые составляются каждую 

четверть и предоставляются администрации образовательной организации.  

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы – индивидуальные занятия по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально – ритмические занятия и фронтальные занятия по 

развитию слухового воспряития и техники речи, совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, 

отражающая результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, а также особенности овладения программным материалом,  

достижение обучающимся планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Приложение 7. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

Гуманистический характер образования в специальной школе направлен на создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования является создание условий для развития и 

осознания ребенком своего субъективного опыта, индивидуально-личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая 

поддержка детской индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности: 

 создание развивающей предметной среды; 

 использование   разных видов детского творчества; 

 развитие творческих способностей личности ребенка с нарушением слуха, коммуникативных навыков, 

информационных умений; 

 развитие стремления к реализации имеющихся возможностей для полноценной жизнедеятельности, к достижениям в 

творчестве, участию в общественной жизни. 

Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями слуха: 

1.Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и учащихся. Согласно этому-принципу, ребенок 

является главной ценностью, выступая в качестве активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой 

деятельности со своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и особенностями. 

2.Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а 

также педагоги, родители. Развитие школьного и ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и 

социализации личности школьников с нарушениями слуха. 

3.Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в различные виды деятельности. 
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4.Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми peализуется во всех видах внеурочной деятельности и предполагает 

взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и 

принятия личности каждого ребенка. 

5.Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога заключается в совместном-с учениками 

подборе таких видов и форм значимой деятельности, при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только 

уместна, но и необходима. 

6.Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым технологиям, передовому опыту – основа ее 

развития. Принцип открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, 

социокультурная, образовательная, информационная среда. Поскольку гуманистическая система воспитания является открытой, ей 

присущи свойства свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного мнения, однозначного решения 

проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное 

решение, которое имеет право быть неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся личности. 

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на выделении также и специальных принципов, 

положенных в основу воспитания детей с нарушениями слуха (С. А. Зыков, P.M. Боскис, Ф.Ф. Pay и др.)» к которым относятся: 

 1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития психических функций и 

новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, 

ориентированную на учет сензитивных периодов в развитии психических функций. 

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы положена ориентация на здоровые 

сохранные силы ребенка и обеспечение соответствующего возрасту уровня психического развития. 

Принцип развивающего воспитания связан с необходимостью не только преодоления отставания и нормализации развития, но и 

его обогащения, т.е. амплификации развития. 

3.Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, 

построенный на учете структуры и степени выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. 

Коррекционная направленность предполагает также создание в образовательной организации слухоречевой среды, способствующей 

целенаправленному развитию словесной речи, речевого поведения. 

4.Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью реализации потребности детей в общении 

с помощью, прежде всего, словесной речи. 

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный запас детей обуславливает ещё ряд 

особенностей воспитательной работы: 

• информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой более тщательную подготовку при 

отборе информации, как со стороны педагога, так и со стороны детей; 

• адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая иллюстрации, схемы, таблицы и т.д.; 

• преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, создание проблемных ситуаций, 

внедрение метода проектов, использование возможностей современных информационных технологий; 
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• реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями слуха протекает в достаточно сложных 

условиях, связанных с трудностями общения с окружающими людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки 

информации, ее кодирования и декодирования, и менее разнообразным опытом, с ограниченными возможностями спонтанного усвоения 

социального опыта; 

• одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, обеспечения высокого уровня речевого 

развития, чувства защищённости, атмосферы психологического комфорта, оптимистического настроения и уверенности в своих силах 

является создание интегративной образовательно-воспитательной системы, специальных условий; 

• к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и её успешной социальной адаптации, 

преодоления отрицательных последствий нарушения слуха является её органичное и естественное взаимодействие со слышащими 

сверстниками в совместной деятельности (имеется в виду использование разных моделей интегрированного обучения и воспитания – 

частичное, временное, комбинированное и полная социально образовательная интеграция). 

Одной из особенностей организации воспитательной работы является тесное взаимодействие с родителями, как слышащими, так и 

неслышащими. 

При работе с глухими детьми используются разнообразные формы дополнительного образования. 

Гуманистический характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого, 

которая помогает учащимся с нарушениями слуха понять и принять себя как главных действующих лиц в самоорганизуемой 

деятельности, наполненной личностным смыслом. 

Для более полной характеристики интегративного подхода к воспитанию детей с нарушениями слуха необходимо учитывать тот 

факт, что ребенок с нарушением слуха в реальном воспитательном процессе одновременно является и объектом, и субъектом воспитания, 

а словесная речь играет решающую роль в развитии его социальной сущности, способствует его всестороннему развитию как социальной 

личности. При интегративном подходе к личности ребёнка в специально организованном учебно-воспитательном процессе возможно 

достижение высших форм компенсации.  

 

Содержание  внеурочной  деятельности  осуществляется  по  

направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.  

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,  

социальное, общекультурное. 

 

Основные направления внеурочной деятельности включают: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, трудовое, спортивно-оздоровительное. 

Традиционными составными частями воспитания признаны  умственное, физическое, трудовое и политехническое, нравственное, 

эстетическое.  

Умственное воспитание вооружает детей с нарушениями слуха системой знаний основ наук. В ходе и в результате усвоения 

научных знаний закладываются основы научного мировоззрения.  
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Задачи умственного воспитания включают: 

•Усвоение определенного объема научных знаний. 

• Формирование приемов интеллектуальной деятельности, развитие способностей и дарований. 

• Формирование познавательных интересов, познавательной активности. 

• Развитие потребности постоянно пополнять свои знание, повышать уровень образовательной и специальной подготовки. 

Содержание умственного воспитания должно быть направлено, прежде всего, на развитие личности, а не на усвоение суммы 

знаний, умений, навыков. Из сферы образования не должны выпадать такие важнейшие его компоненты, как передача опыта различных 

форм, видов, приемов выполнения познавательной деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, опыта общения и т.п. 

Физическое воспитание– неотъемлемая составная часть воспитательной системы. 

Задачи физического воспитания: 

– коррекция недостатков физического развития и моторики детей с нарушением слуха; 

– укрепление здоровья, грамотное физическое развитие (силы, ловкости, выносливости и др.); 

– повышение умственной и физической работоспособности; 

– развитие и совершенствование основных двигательных качеств; 

– обучение новым видам движений, свойственным различным видам трудовой и интеллектуальной деятельности. 

Трудовое воспитание.Труд в школе, в том числе и познавательный, должен представлять собой целенаправленную, осмысленную, 

разнообразную деятельность, имеющую личностную и социальную направленность, учитывающую возрастные психофизиологические 

особенности учеников.  

Нравственное воспитание– необходимая важная часть воспитания. Нравственное воспитание решает такие задачи, как 

формирование нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам 

общества. 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как общечеловеческие ценности, непреходящие моральные 

нормы, выработанные людьми в процессе исторического развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на современном 

этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, 

гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Важное значение имеет формирование патриотизма, интернационализма, 

уважения к государству, органам власти, государственной символике, законам, Конституции, гражданскому долгу,  неравнодушия к 

событиям, происходящим в стране. У глухих детей развивается социальная активность, воспитывается честное и добросовестное 

отношение к труду, дисциплинированность, требовательность к себе. 

Эстетическое воспитание – еще один базовый компонент цели воспитания и воспитательной системы, обобщающий развитие 

эстетических идеалов, потребностей и вкусов у воспитанников.  

Задачи эстетического воспитания: 

• Формирование эстетических чувств, знаний и эстетической культуры в целом. 

• Овладение эстетическим и культурным наследием прошлого. 

• Формирование эстетического отношения к действительности. 
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• Развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты. 

Задачи включения в эстетическую деятельность предполагают активное участие каждого воспитанника в созидании прекрасного 

своими руками: практические занятия живописью, хореографией, участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п. 

Гуманистическая воспитательная технология – это цепочка педагогических действий сурдопедагога-воспитателя с учащимися, 

выстроенная в адекватной закономерной последовательности. Система методов, приемов, используемых в педагогической технологии 

воспитательной работы, должна выводить ребенка на • прочувствование, переживание, осмысление, оценивание собственной позиции. 

Основные требования к педагогической технологии воспитания и воспитательной работы  позитивное восприятие ребенка 

педагогом, воспитание без принуждения и насилия, свобода и творчество, воспитывающие ситуации; игровая деятельность. 

Важной частью работы по воспитанию школьников с нарушениями слуха является формирование и укрепление школьных 

традиций, к которым можно отнести интеллектуальные марафоны, творческие недели, организацию и проведение Рождественских встреч, 

праздников Масленицы, 8 Марта, Последнего звонка, выпускного бала, встреч с выпускниками школы. 

Большое значение при этом приобретает обеспечение формирования активной жизненной позиции учащегося, способностей к 

анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, адаптации ученика к демократическим формам организации социальной жизни, 

развитие творческих способностей. 

В процессе воспитательной работы обучающиеся знакомятся с историей и культурой лиц с нарушенным слухом, их достижениями 

в труде, спорте, художественной деятельности и др., у них расширяется общение с представителями общественных и спортивных 

организаций глухих, дети знакомятся с достижениями выпускников школы. 

В процессе воспитательной работы расширяется взаимодействие обучающихся со слышащими сверстниками и взрослыми при 

использовании различных видов внеурочной деятельности, интересной и полезной всем ее участникам: интеллектуальной, художественно 

–творческой, проектной, спортивной, туристско –краеведческой  и др. 

В организации воспитательной работы выделяют следующие направления: 

• развитие самоуправления в организации воспитательной работы; 

• развитие творческих способностей личности в разнообразных видах деятельности; 

•  формирование самооценки (рефлексии) воспитанников; 

•  проведение тематических и ситуационных классных часов; 

•  оценивание воспитанности учащихся и анализ результативности воспитания; 

•  анализ воспитательной работы в коллективе; 

•  коррекция поведения учащихся через воспитательный процесс, создание ситуации успеха каждому члену коллектива; 

•  проведение родительских собраний; 

•  изучение влияния внутрисемейных взаимоотношений на формирование личности. 

Воспитательная работа предполагает календарное планирование. Календарный план представляется следующими разделами: 

1. Характеристика группы воспитанников; 

2. Индивидуальные психофизиологические особенности и состояние здоровья воспитанников группы. 

3. Коррекционные и воспитательные задачи на текущий учебный год.  
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Коррекционно-воспитательные задачи формулируются из особенностей возрастного и психофизического развития детей с 

нарушением слуха. 

При планировании воспитательских занятий вычленяются цель и задачи мероприятия, определяется его содержание. Обеспечивая 

единство и преемственность учебно-воспитательного процесса, на внеклассном занятие решаются следующие задачи: 

• Образовательные (дидактические) задачи включают вооружение воспитанников определенным объемом знаний, умений и 

навыков, в соответствии с годом обучения и тематикой кружков, секций. 

• Воспитательные задачи предполагают формирование у школьников личностных и коллективных ценностных ориентации 

(нравственных, правовых, эстетических и этических взглядов и убеждений), воспитание готовности к обучению, выявление и развитие 

возможностей самовоспитания обучающихся. 

• Развивающие задачи характеризуют формирование творческой активности и самостоятельности, интеллекта, воли, эмоций 

обучающихся. 

• Коррекционные задачи предусматривают учет индивидуальных психофизических особенностей воспитанников и 

осуществление индивидуально - дифференцированного подхода при построении процесса овладения знаниями, умениями, навыками 

обучающихся с недостатками слуха, необходимого для обеспечения качественного усвоения учебного материала занятий. 

Приоритет в современной школе имеет личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность.  

Для реализации программ в школе созданы соответствующие условия: библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 

спортивные секции и студии по интересам (жестовое пение, современный танец), широкая внеурочная экскурсионная, спортивно – 

оздоровительная, туристско –краеведческая работа, посещение детьми музеев, театров и др., проведение различных мероприятий со 

слышащими сверстниками. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не 

менее 1680 часов и не более 2380 часов. Приложение 8. 

 

2.7. Программа воспитательной работы. 

Пояснительная записка.   

Воспитательная работа является частью единой системы учебно-воспитательного процесса школы – интерната, перед которой 

ставятся задачи воспитания, образования, развития детей с недостатками слуха с целью адаптации и подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни в естественной социальной среде.  

Дети и подростки с нарушением слуха обладают гораздо меньшими возможностями, чем их слышащие сверстники. Они 

затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды. У 

них значительно снижена познавательная активность, весьма узок круг общения. 

 В педагогике давно уже стала аксиомой мысль о том, что в воспитании подрастающего поколения, в привитии ему навыков 

социального поведения и культурно-нравственных ориентиров огромную роль играют внепедагогические факторы: вся окружающая 

подростка действительность. Крупнейший психолог Л.С.Выготский, настаивая на необходимости и важности целенаправленного 

воспитательного процесса, отмечал опасность стихийных «законов социального воспитания»: «Надо иметь в виду, что мы имеем дело не 
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с установившимся членом среды, а с растущим, ломким организмом и что многое, совершенно приемлемое для взрослого человека, 

окажется губительным для ребенка». Именно школа призвана отвлечь ребят от улицы, воспитать полезные привычки и сформировать 

социально-нормативные модели поведения. 

          Программа воспитания школы-интерната определяет содержание и механизмы развития и проявления учащимися своих 

личностных качеств, формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускники нашей школы должны обладать личностными качествами, 

которые могут быть востребованы и сегодня, и завтра; выпускники должны вписываться в социальную среду.  

Качественная характеристика. 

В школе-интернате обучаются и воспитываются дети от 3 до 18 лет. Это дети с ОВЗ: с нарушением слуха, с РАС, дети, имеющие 

комплексные нарушения в развитии. 

Школа - интернат функционирует круглосуточно. В интернате проживают дети из разных районов Ярославской области.   

Во второй половине дня проводятся  все воспитательные занятия, экскурсии, творческие общешкольные мероприятия, работают 

кружки  и секции. 

Ресурсное обеспечение реализации программы воспитания. 

 Своеобразие процесса воспитания детей с недостатками слуха и детей с ОВЗ требует непрерывности и долговременности 

специального коррекционно-воспитательного воздействия на учащихся, строгого единства действий обучающих и воспитывающих, что 

часто недостижимо в условиях, когда глухой ребенок лишь посещает уроки, а воспитание его предоставлено семье, не владеющей 

необходимыми знаниями и умениями. 

На протяжении нескольких лет основной задачей воспитания в школе – интернате является развитие нравственной, морально 

здоровой личности, способной к самоопределению. Школа – интернат обеспечивает круглосуточное коррекционно-воспитательное 

воздействие на ребенка с недостатками слуха, создавая благоприятные условия для его всестороннего развития.   

В школе созданы условия для реализации каждым воспитанником своих образовательных и творческих потребностей. А именно: 

- предоставление выбора занятий по интересам в сети кружков и спортивных секций (в школе действуют спортивные секции 

«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», кружок декоративно-прикладного творчества, танцевальный, жестового пения, 

краеведения); 

- функционирование системы дополнительного образования; 

- возможность использования фонда библиотеки, сети Интернет; 

- возможность участия в региональных и областных фестивалях, в областных  и городских спартакиадах, конкурсах; 

- взаимодействие с детской художественной школой, экологическим центром, городским историко-художественным музеем, 

МОУДО «Центр работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства». 

Миссия школы-интерната. 

  Миссия школы-интерната - создание благоприятных условий для успешной социальной адаптации глухих обучающихся и детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации воспитательного процесса и внедрения новых воспитательных технологий.  
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Концепция развития воспитания. 

Концепция воспитательной работы школы – интерната представляет собой личностно – ориентированную систему деятельности, в 

центре которой находится ребенок, его личность, интересы, склонности.  

         Основной идеей деятельности педагогического коллектива является воспитание всесторонне развитой личности, поэтому 

соблюдается принцип комплексности, то есть воспитательный процесс охватывает все основные направления развития ребенка 

(физическое, умственное, эстетическое, трудовое, развитие речи и др.), а также предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья детей. 

Индивидуальное развитие личности осуществляется в процессе взаимодействия направляемой воспитателем деятельности и 

деятельности, регулируемой самим ребенком. 

          От здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы и их всестороннее развитие.  

Одновременно должен протекать процесс физического, психического и духовного развития.  

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышечной силы, совершенствованием органов чувств, 

координации движений. Рост организма (количественные изменения) связан с изменением его структуры и функций (качественные 

изменения). Накопление количественных и качественных изменений в организме приводит к переходу  

от одних ступеней возрастного развития к другим, при этом каждая ступень качественно отличается от других. 

Психическое развитие – это изменение в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, формирование психических качеств 

и черт личности. 

Духовное развитие обеспечивает полную адаптацию личности в социуме и раскрывает возможный потенциал формирования 

гуманного  

отношения к миру. Духовность человека проявляется в его потребности и способности познавать мир, самого себя, придает смысл 

его жизни. 

Таким образом, развитие личности человека – не просто количественное изменение унаследованных и заложенных от рождения 

качеств, а, прежде всего, качественные изменения в организме и психике, происходящие под воздействием окружающей 

действительности. 

Л.С.Выготский выделил два уровня развития детей: 

1) уровень актуального развития - отражающий особенности психических функций ребенка, сложившихся на сегодняшний день; 

2) «зона ближайшего развития» - отражающая возможности значительно больших достижений ребенка в условиях сотрудничества 

со взрослыми. 

 Поэтому,  при воспитании детей в школе – интернате педагоги должны видеть завтрашний день развития ребенка и помнить о том, 

что, если сегодня ребенок делает что-то при помощи взрослых, завтра он должен делать это сам. Развитие личности ребенка – условие его 

дальнейшей социализации. 
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Методологические основы воспитания детей с недостатками слуха и детей с ОВЗ. 

- Понимание того, что отклонения в развитии ребенка, названные первичным дефектом, поддаются исправлению, коррекции. 

Поэтому возникает необходимость глубокого изучения особенностей учащихся. Знание их позволяет выделить общепедагогические и 

коррекционные задачи воспитания, решаемые в органическом единстве. 

          - Опора на потенциальные возможности ребенка, на его здоровые силы, вера в возможности преодоления отставания в 

развитии. Неслышащим детям присущи жажда деятельности, упорство, настойчивость, наблюдательность, умение подражать 

окружающим. 

- Практическая направленность воспитания, широкое использование разнообразных видов деятельности. Деятельность, 

исторически обусловленная и социально мотивированная, является основным условием развития личности. В процессе игровой, 

трудовой, познавательной деятельности глухие дети овладевают навыками организации и планирования, учатся входить в широкое 

общение с окружающими. Деятельность, в которой участвуют школьники, является не только воспитывающей, но и коррекционной.  

- Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, главным образом тех, которые обусловлены нарушением слуха и речевым 

недоразвитием. Знание причин, вызывающих те или иные особенности поведения или характера ребенка, помогает выбрать средства и 

методы воспитания каждого. 

Таким образом, воспитание детей в нашей школе  опирается не только на общие закономерности, но и на знание особенностей 

развития детей с проблемами слуха, детей с РАС, детей с ОВЗ. 

      Особую значимость приобретает работа школы по формированию речи как средства общения.  

   

Организация воспитательной деятельности в школе базируется на следующих принципах: 

          - Принцип воспитания детей на основе их активной и самостоятельной деятельности. 

Всестороннее развитие наших воспитанников осуществляется в процессе организованной деятельности, имеющей общественную 

направленность. Деятельность глухих детей строится с учетом их физических и психических особенностей. Она строго дозирована, чтобы 

не вызвать переутомления детей, и контролируется воспитателем. 

Учитывая ограниченный жизненный опыт детей с недостатками слуха, разъяснение и контроль воспитателя в процессе 

деятельности сочетается с проявлением самостоятельности школьников. Сначала педагог оказывает максимальную помощь детям, 

постепенно сокращая ее, в то время как самостоятельность и активность детей увеличиваются. 

          Наибольшую трудность представляет мотивация деятельности, которая не формируется без специального воздействия 

воспитателя. С этой целью проводится большая разъяснительная работа, включение воспитанников в общественную жизнь, обучение 

способу той или иной деятельности, овладение нравственными категориями. 

          - Принцип воспитания детей в коллективе. 

        Этот принцип выдвинут и разработан А.С.Макаренко. В коллективной деятельности у учащихся развиваются чувства 

ответственности и товари-щества, взаимопомощи, формируется дисциплинированность, умение считаться с интересами и желаниями 

других членов коллектива. Без этих нравственных качеств немыслима жизнь человека в обществе. 
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Разработанные А.С.Макаренко условия, предпосылки, этапы формирования коллектива являются исходными при формировании 

детского коллектива в нашей школе. Воспитатель стремится не подменять коллективное мнение своими требованиями, не подавлять 

коллектив силой своего авторитета, а тактично управлять его деятельностью. При этом воспитание детей в коллективе не исключает 

индивидуальной работы воспитателя с воспитанниками. Наоборот, в коллективе педагог получает возможность лучше изучить личность 

каждого школьника, выявить его индивидуальные характерологические особенности.   

- Принцип единства уважения и требовательности к личности ребенка. 

Этот принцип требует от воспитателя знания личности ребенка, его возможностей и особенностей физического и психического 

развития. Уважение проявляется в умении педагога выслушать объяснение воспитанника, понять мотивы, которыми он руководствовался, 

в проявлении доверия к нему. 

Требовательность – это тоже проявление уважения к ребенку. Следует предъявлять разумные требования, соответствующие целям 

и задачам воспитания. Важна и форма предъявления требований. Работая с младшими школьниками, у которых речь еще не 

сформирована и сознание не развито, можно прибегнуть к требованию – приказу, данному в краткой, лаконичной форме. В работе со 

старшеклассниками воспитателю целесообразнее использовать косвенные формы предъявления требований (просьба, совет). 

- Принцип единства педагогических требований школы, семьи, общественности. 

         Противоречия в требованиях могут привести глухих детей к мысли о том, что эти требования обязательны не для всех, их 

можно нарушать, не выполнять. 

          Чрезвычайно важно единство воспитательных воздействий школы и семьи. Для достижения этого единства продолжается 

работа школы с родителями, пропаганда педагогических знаний, разъяснение структуры дефекта и возможности развития глухих детей. 

Знание особенностей развития детей с недостатками слуха поможет родителям найти правильный тон взаимоотношений со своими 

детьми, направить усилия на закрепление успехов школы в воспитании учащихся и проведение коррекционно-воспитательной работы в 

семье. 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

       Каждому возрасту соответствует свой уровень развития сенсорных, интеллектуальных и эмоциональных процессов, ведущий 

тип деятельности. Чтобы правильно организовать воспитательный процесс в школе – интернате, следует постоянно опираться на данные 

сурдопсихологии. 

В воспитательной работе с каждой возрастной группой следует избирательно подходить к выбору средств, методов и приемов 

воспитания. 

Помимо возрастного принципа в воспитании необходимо учитывать и индивидуальные особенности каждого ученика. Это 

накладывает на каждого воспитателя обязанности глубокого изучения личности учащегося, продумывания индивидуального плана 

работы с воспитанником. 

Таким образом, процесс воспитания в нашей школе – интернате представляет целостное единство, а принципы воспитания 

реализуются в комплексе, взаимосвязанно. 
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Методы воспитания. 

Информационные методы:  

(просвещение учеников  в области норм морали, категорий нравственности и эстетики, этических понятий, общественной жизни 

страны): 

 - беседа (общественно – политическая, этическая и эстетическая);          

-  рассказ воспитателя;  

- разъяснение, просмотр фильма;  

- чтение газет, книг;  

- педагогическое требование;  

- пример. 

Практически - действенные методы  

(направлены на выработку умений, поведения учеников, формирование опыта жизни в коллективе, закрепление норм морали в 

собственной деятельности):   

- методы приучения и упражнения;  

- организация общественно – полезной деятельности; 

-  воспитывающие ситуации, 

-  игра. 

          Стимулирующие методы воспитания: 

 - поощрение; 

 - наказание. 

Очень важно, чтобы в воспитательном процессе школы все методы действовали взаимосвязано и применялись с учетом 

возрастных, индивидуальных, в том числе и речевых возможностей детей. 

Особенно важно соответствие методов задачам воспитания. 

Технологии воспитания. 
 В своей работе воспитатели склоняются к использованию технологий, согласно которым ребенок должен прожить каждый день 

своей жизни максимально активно, удовлетворяя свои потребности в разнообразных видах деятельности (игра, познание, общение, 

самоутверждение). 

- Технология коллективных творческих дел укрепляет коммуникативные связи школьников и формирует осознание себя как 

члена группы; 

- Игровые технологии помогают решать проблемы личностного и профессионального самоопределения, способствуют 

включению ребят в процесс соуправления школой; 

- Технология организации и проведения группового воспитательного дела (по Н.А. Щурковой) способствует формированию 

относительно устойчивых  отношений ребенка к себе, окружающим, природе, вещам; 
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- Технология гуманного коллективного воспитания (В.А.Сухомлинский) способствует эстетическому, эмоциональному началу 

в воспитании, позволяет привить детям культ Родины, матери, культ труда, книги, природы, приоритетные ценности: совесть, добро, 

справедливость; 

- Гуманно-личностная технология (Ш.А.Амонашвили) способствует становлению, развитию и воспитанию в ребенке  

благородного человека путем раскрытия его личностных качеств, развитию и становлению познавательных сил ребенка;  

- Технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов) способствует  включению детей в улучшение окружающего 

мира, побуждает детей к  соучастию в воспитательном процессе, побуждает педагога на одобрение социального роста детей; 

- Педагогика сотрудничества (А.Ф.Шаталов, С.А.Лысенкова, Ш.А.Амонашвили) ставит  личность школьника в центр всей 

воспитательной системы, способствует формированию общечеловеческих ценностей, развитию творческих способностей ребёнка, его 

индивидуальности; 

 – Музейная педагогика нацеливает на мотивацию детей к познанию традиций родной школы, создание необходимых условий 

для активизации, содержательного обогащения и систематизации деятельности педагогического коллектива по  воспитанию патриотизма, 

гражданственности, любви к малой родине у воспитанников интерната. 

 

 Цели и задачи воспитательной деятельности. 

Цели: 

- Создание условий для компенсации нарушений в развитии глухих детей и детей с РАС и вовлечения их в социокультурное 

пространство. 

- Социализация школьника с ОВЗ как результат специальной системы воспитания. 

- Интеграция в среду физически полноценных людей, осознание ребенком с ОВЗ себя частью целого. 

Задачи: 

- содействие саморазвитию и самореализации личности учащегося; 

- установление добрых, нравственно здоровых отношений и формирование коммуникативной культуры в школьной среде; 

- осуществление гуманизации и общекультурологической направленности воспитания, психолого – педагогической поддержки; 

- развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, трудовой, нравственной, познавательной культуры, творческих 

способностей; 

- развитие навыков самостоятельной трудовой деятельности и творчества каждого учащегося; - сохранение и приумножение 

школьных традиций; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- сотрудничество школы и семьи в социализации школьников. 

Содержание воспитательной работы. 
Воспитание в нашей школе – это постоянно меняющаяся, динамически развивающаяся система взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Она меняется в зависимости и от личности воспитателя, и от личности воспитанника. По мере взросления ребенка меняются 

формы и методы педагогического воздействия,  усложняются задачи воспитания. 
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Дети младшего школьного возраста (1-5 классы) 

Направления  

воспитат. работы 

Решаемые задачи 

Личностное развитие а) диагностика уровня воспитанности, самооценка черт характера; 

б) формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы 

новой социальной ситуации развития. 

Охрана здоровья и физическое развитие а) формирование санитарно – гигиенических навыков; развитие ответственности за свое 

здоровье; 

б) элементы физического совершенствования тела. 

Творческое воображение а) развитие механизмов творческого восприятия, мышления; 

б) развитие механизмов продуктивного общения, умений принять других. 

Трудовое воспитание а) отработка навыков учебного поведения; 

б) вооружение основными навыками самообслуживания; 

в) формирование навыков трудовой коллективной деятельности. 

Основы социализации и общения а) отработка коммуникативных моделей поведения в наиболее типичных ситуациях 

(школа, улица, семья…) 

Дети среднего школьного возраста (6-9 классы) 

Направления  

воспитат. работы 

Решаемые задачи 

Личностное развитие; 

основы социализации и общения 

а) становление личностной позиции «Я сам», «Я и другие»; 

б) развитие общей психологической компетентности: умение оказывать сочувствие, 

поддержку, принимать помощь другого…  

Охрана здоровья и физическое развитие а) развитие привычки к здоровому образу жизни; 

б) тренировка силы воли, физическое совершенствование; 

в) основы полового воспитания. 

Основы жизнеобеспечения а) ориентировка воспитанников в различных жизненных ситуациях; 

б) развитие алгоритма решения житейских проблем. 
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Трудовое воспитание а) отработка трудовых навыков по уходу за собой и своим жилищем; 

б) охрана природы. 

Основы гражданского самосознания а) знакомство с истоками национальной культуры; 

б) основы правового просвещения; 

в) основы экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

Творческое развитие а) развитие самостоятельного творческого мышления; 

б) телесно ориентированные психотехники как основа импровизации. 

в) игротерапия как условие моделирования. 

Дети старшего школьного возраста (10 – 12 классы) 

Напр. воспитат. работы Решаемые задачи 

Личностное развитие а) построение временной перспективы будущего, перспектив личности; 

б) развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье. 

Охрана здоровья и физическое развитие а) система профилактических умений по охране здоровья и здорового образа жизни; 

б) воспитание привычки к ЗОЖ. 

Основы профессионального 

самоопределения и трудовое воспитание 

а) проф. самоопределение – развитие способности конструировать возможные варианты 

будущего; 

б) трудовое воспитание; 

в) жизнеобеспечение. 

Основы гражданского самосознания а) основы правового воспитания; 

б) основы экономического просвещения; 

в) знакомство с истоками национальной культуры. 

Эстетическое воспитание а) воспитание эмоциональной отзывчивости к живописи, художественной фотографии; 

б) формирование адекватной моральной самооценки творческих способностей. 
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Основные направления реализации программы. 

1. Модернизация содержательной стороны воспитательного процесса. 

          Цель: 

совершенствование воспитательного процесса, определяющего личностный рост воспитанника и возможность его полноценного 

участия в общественной и профессиональной деятельности. 

Работа по теме «Освоение и внедрение  педагогических технологий -  залог совершенствования  воспитательного процесса в 

условиях школы-интерната». 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление содержания 

воспитательного процесса. Внедрение 

инновационных воспитательных 

технологий. 

Апробация и внедрение новых современных воспитательных технологий. 

Разработка методических материалов для новых форм организации воспитательного 

процесса. 

        

   2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов воспитательного процесса. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств воспитанников и профессиональной компетенции 

воспитателей, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности выпускников школы – интерната. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

Прохождение воспитателями курсов повышения квалификации. 

Проведение в рамках МО воспитателей и МО классных руководителей семинаров с 

приглашением специалистов ИОЦ, наркологического диспансера, Федеральной  службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской 

области в городском округе г. Рыбинск, библиотекаря. 

Организация взаимодействия с кол-

легами и воспитанни-ками на основе 

парт- 

нерских отношений 

Организация наставничества как эффективной формы обмена опытом педагогов. 

Работа «Школы молодого воспитателя». 

Привлечение учащихся к управлению воспитательным процессом в классах-группах. 

Направленность на творческий процесс, 

на выявление и развитие креативных 

Разработка индивидуальных творческих проектов и их защита. 
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способностей личности. Обеспечение эффективности преемственности воспитательных программ на разных 

ступенях воспитания в соответствии с возрастными особенностями учащихся и моделью 

личности выпускника. 

Совершенствование методической базы. Разработка программ для внеклассных занятий (развитие речи вне класса; аппликация, 

моделирование, изодеятельность, бытовой труд). Разработка целевых воспитательных 

программ, являющихся приложениями комплексной программы воспитания. 

Работа по самообразованию воспитателей. Написание рефератов на темы коррекционно-

воспитательной деятельности и выступление с ними на заседаниях педагогического совета, 

МО воспитателей. 

Накопление конспектов и методических разработок внеклассных занятий, проводимых 

воспитателями в своих группах. 

 

3.  Совершенствование воспитательного процесса. 

Цель: становление воспитанника как компетентной, социально интегрированной личности на основе развития индивидуальных 

творческих способностей по интересам, эстетического вкуса, духовно-нравственной направленности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Укрепление школьных традиций Проведение традиционных общешкольных праздников, предметных недель, речевых 

утренников. 

Анализ воспитательной работы в 

коллективе 

Составление подробного анализа при составлении перспективного плана воспитательной 

работы в каждом классе (2 раза в год). 

Коррекция поведения учащихся через 

воспитательный процесс, создание си-

туации успеха каждо-му члену 

коллектива, формирование рефлек- 

сии воспитанников. 

Проведение родительских собраний, изучение влияния внутрисемейных отношений на 

формирование личности ребенка. 

Совместная деятельность школы – интерната с ПДН ОП «Мариевка» Рыбинского МУ МВД 

России по специальному плану. 

Деятельность Совета старшеклассников через работу творческих мастерских. 

Школьные коллективные трудовые дела (работа по благоустройству территории). 

Развитие творческих способностей 

лично-сти в разнообразных видах 

деятельности. 

Воспитание  эстетического вкуса, 

трудолюбия, выдержки, 

Создание системы дополнительного образования. 

Функционирование кружков: 

- декоративно-прикладного творчества, 

- танцевального, 

- краеведения, 
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ответственности, коллективизма, 

взаимовыручки. 

- жестового пения, 

- спортивных секций. 

Приобщение детей к творчеству. Создание концертных программ. 

Активное участие в концертной деятельности. 

Социальная адаптация детей. 

Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях областного и 

межрегионального масштаба. 

Подготовка одаренных детей к обучению в художественной школе. 

Анализ результативно- 

сти воспитания и уровня воспитанности 

учащихся. 

Разработка критериев для проведения диагностики развития учащихся. 

Использование внешней социокуль- 

турной и природной среды. 

Участие в совместных проектах с детской художественной школой, историко-

художественным музеем, МОУДО «Центр работы с детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства». 

Сотрудничество  с экологическим центром, ЦДЮТ. 

Связь с библиотекой. 

Развитие личности ребенка в процессе 

внеклассных занятий. 

Проведение тематических вечеров. 

Выпуск газет, тематических бюллетеней. 

Проведение экскурсий, посещение музеев, выставок. 

Сюжетно-ролевые, деловые, ситуационные игры. 

Интеллектуальные игры. 

Накопление опыта социального 

поведения и речевого общения. 

Совместное участие с физически полноценными школьниками и молодежью в праздниках, 

конкурсах, на встречах в музее и т.д. 

4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития воспитанников. Реализация программы «Школа - за здоровый образ 

жизни». 

 



178 
 

Задачи Условия выполнения поставленных задач 

Создание здоровьесберегающей среды в 

каждом коллективе. 

Выполнение СанПиН. 

Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

потребности к ведению ЗОЖ. 

Диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы воспитанников. 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников. 

Работа по профилактике детского травматизма. 

 

5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

Цель: сопровождение развития социально-адаптированной личности воспитанника, способной к самопознанию, 

самосовершенствованию в самостоятельной жизни. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Определение наиболее эффективных 

форм и методов работы специалистов в 

процессе социально-психологического 

сопровождения развития детей. 

Повышение профессионально-методического  уров-ня педагогов через участие в курсах 

повышения квалификации, научно-практических конференциях, семинарах. 

Внедрение методических рекомендаций по социально-психолого-педагогическому сопрово- 

ждению. 

Выявление проблем адаптации воспитан-

ников школы - интерната 

Диагностика исследования, наблюдения воспитанников. 

Выявление и устране-ние 

психологических причин нарушения 

межличностных отношений со сверст-

никами, педагогами. 

Разработка и проведение системы эффективных коллективных психологических занятий с 

воспитанниками. 

Проведение индивидуальных занятий с воспитанниками, имеющими отклонения в 

эмоционально-волевой сфере, восстановительная медиация 

Профилактика воз-можного неблагопри-

ятного психического здоровья детей. 

Оказа- 

ние своевременной коррекционно-разви- 

вающей помощи. 

Создание благоприятных условий жизнедеятельности. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

Осуществление социально-правовой 

защиты несовершен- 

нолетних воспитанни- 

Проведение цикла занятий с воспитанниками по правовым вопросам. 

Контроль семей, состоящих на внутришкольном учете  в связи с асоциальной обстановкой в 

семье 
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ков. 

Проведение профориентационной 

работы, направленной на повышение 

уровня готовности к самостоятельной 

жизни. 

Анкетирование. 

Проведение игр. 

Экскурсии на предприятия. 

Экскурсии на ярмарки вакансий. 

Получение профессии в ПУ во время обучения в школе – интернате. 

Индивидуальная работа. 

 

Самоуправление как средство развития и саморазвития личности воспитанника с ОВЗ. 

1 этап развития детской активности: 

          Выполнение поручения учащимся формирует добросовестность к порученному делу. 

2 этап развития детской активности: 

Выполнение общественных поручений, при которых ученик сам находит и использует некоторые способы его осуществления, 

формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

Высший этап развития детской активности: 

Воспитанник сам выбирает дело и определяет пути его выполнения; характеризуется творческое отношение личности к 

конкретному делу. 

В самоуправлении принимают участие учащиеся  старших классов, которые составляют Совет старшеклассников,  и осуществляют 

деятельность через мастерские по направлениям. Совет собирается 2 раза в месяц. 

Содержание деятельности Совета старшеклассников 

Творческая мастерская Составляет и утверждает программу досуга на предстоящую учебную четверть. Готовит и 

проводит традиционные общегосударственные и общешкольные праздники: День знаний, День 

учителя, Осенний бал, День инвалида, Новый год,  23 февраля, 8 Марта, Весенний бал, День 

Победы, праздник Последнего звонка. 

Мастерская мудрости, знаний и 

умений 

Осуществляет внутришкольный контроль за состоянием учебников, дневников, тетрадей 

учащихся; помогает в подготовке и проведении предметных недель, интеллектуальных игр и 

познавательных праздников. 

Трудовая мастерская Организует и проводит работы по благоустройству школьной территории, по ремонту книг и 

учебников. Контролирует дежурство в школьных помещениях.  Осуществляет контроль за  

сохранностью звукоуси-ливающей аппаратуры и оборудования в классах. 
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Оформительно – издательская 

мастерская 

Отражает важные события школы, города, России через выпуск газет. Готовит оформление ко всем 

общешкольным праздникам. Принимает участие в оформлении школы. 

Мастерская здоровья Осуществляет контроль за чистотой в школьных помещениях, за наличием слуховых аппаратов у 

учащихся. Помогает в проведении Дней здоровья, спортивных праздников. Контролирует внешний 

вид учащихся, наличие сменной обуви. 

Мастерская добрых дел Организует дежурство старшеклассников по школе и контроль за его осуществлением. Участвует в 

разрешении конфликтных ситуаций в детском коллективе, в решении дисциплинарных вопросов. 

Устанавливает шефство над учащимися младших и средних классов. 

Детская деятельность курируется и направляется с величайшим тактом и осторожностью, так, что ребята полностью уверены в 

своей самостоятельности. 

Ожидаемые результаты воспитательной работы: 

Формирование социально активной личности, соответствующей модели выпускника школы – интерната. 

Критерии Показатели 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося 

Освоение учащимися образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность обучающихся. 

Сформированность учебной деятельности. 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося 

Нравственная направленность личности. 

Сформированность отношения ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду. 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности  

учащегося 

Коммуникабельность. 

Сформированность коммуникативной культуры обучающихся. 

Знание этикета поведения. 

Сформированность эстетического 

потенциала личности учащегося 

школы 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность эстетического вкуса. 

Сформированность творческих способностей детей. 

Сформированность физического 

потенциала личности  

Крепкое здоровье воспитанника. 

Четко выработанное стремление к ЗОЖ. 

Развитость физических качеств личности. 
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Сформированность общешкольного 

коллектива 

Состояние комфортности эмоционально - психологических отношений в коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью в школе 

Комфортность пребывания ребенка в школе. 

Эмоционально – психологическое состояние ученика. 

 

Модель выпускника школы – интерната. 

Выпускник школы – это: 

- личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

- личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению; 

- личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие ценности, ставшие убеждениями и 

жизненным принципами; 

- личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

- личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 

          Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря созданию в школе -  интернате условий для 

развития составляющих образа выпускника каждой ступени обучения. 

Образ выпускника начальной школы. 

Нравственный потенциал 

           Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа». Потребность 

выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

          Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществление индивидуального и 

коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе  и школе. 

 Познавательный потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтороля учебных действий в рамках освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 
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Овладение простейшими  коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и воспринимать речь говорящего, 

способностью сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Освоение достаточного уровня 

культуры поведения и речи. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический потенциал 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление 

стать  

сильным, быстрым,  ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Образ выпускника основной школы. 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы – интерната. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приемами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою 

честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, умение готовить и 

проводить коллективное творческое дело, игру. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, умение 

развивать и управлять познавательными  процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, разными по возрасту, профессии, 

ценностным ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, 

апробация своих возможностей в сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими 

туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
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Образ выпускника средней школы. 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность  в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в общении с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желание и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области 

знаний. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, 

способами поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении 

и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 
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3. Организационный радел. 

3.1. Ученый план 

Примерный учебный план начального общего образования 

для глухих обучающихся по варианту 1.2  (недельный) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 
1  

доп. 

I II III IV V 

 
Обязательная  

часть 

 

Филология 

 (Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и  

литературное чтение 
8 8 8 8 8 

 

9 49 

Предметно – 

практическое обучение 
5 4 3 3 2 

 

- 
17 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 

 

6 
26 

Обществознание  

и естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром  
1 1 1    3 

Окружающий мир - - - 1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 1 

 

 

- 

1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
- 1 1 1 1 

- 
4 

Технология 

 

Материальные технология - - - - - 1 1 

Компьютерные 

технологии 
- - 1 1 1 

 

1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 3 3 3 

 

3 18 

Итого 21 21 21 21 21 
 

21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 

 

2 8 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 

 

23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 

 

10 60 

Коррекционно- 

развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

(индивидуальные 

занятия)* 

3 3 3 3 3 

 

 

 

3 18 

Музыкально-

ритмические занятия  
3 3 3 2 2 

- 

13 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи  

1 1 1 - - 

 

- 
3 

Социально – бытовая 

ориентировка 
   2 2 

 

2 6 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 
5 

20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный учебный план начального общего образования  
для глухих обучающихся  

годовой (вариант 1.3)  

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов  
в неделю Всег

о 
I II III IV V V I 
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Обязательная  
часть 

 

Филология 

 (Язык и 
речевая 
практика) 

Русский язык и  
литературное чтение 

264 272 272 272 272 
 

306 1658 

Предметно – 
практическое обучение 

165 136 102 102 68 
 

- 573 

Математика 

и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 136 

 

204 
880 

Обществозна

ние  
и 
естествознан

ие 

Ознакомление с 
окружающим миром 

33 34 34 34   135 

Окружающий мир - - - - 34 34 68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 34 

 

 

- 
34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

- 34 34 34 34 
- 

136 

Технология 

 

Материальные 
технология 

- - - - - 
34 

34 

Компьютерные 
технологии 

- - 34 34 34 
 

34 136 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
(адаптивная) 

99 102 102 102 102 
 

102 609 

Итого 
 

693 
714 714 714 714 

 

714 4263 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 68 68 68 
 

68 272 
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

693 714 782 782 782 

 

782 4535 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую работу) 

330 340 340 340 340 

 

340 2030 

Коррекционн

о- 

развивающая 
работа 

Формирование речевого 
слуха и 
произносительной 
стороны устной речи 
(индивидуальные 
занятия)* 

99 102 102 102 102 

 

 

 

102 609 

Музыкально-

ритмические занятия  
66 68 68 34 - 

- 
236 

Развитие восприятия 
неречевых звучаний и 
техника речи  

33 34 34 - - 

 

- 101 

Социально – бытовая 
ориентировка 

   68 68 
 

68 204 

Дополнительные 
коррекционные занятия 
«Развитие 
познавательных 
процессов» 
(индивидуальные 
занятия)* 

66 68 68 68 68 

 

 

 

68 406 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

66 68 68 68 102 
 

102 474 

Всего к финансированию 1023 1054 1122 1122 1122 
 

1122 6565 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

В ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №2» создана комфортная коррекционно-развивающая общеобразовательная среда, 

обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их родителей 

(законных представителей), гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

В целях обеспечения реализации АООП для глухих обучающихся в ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2» созданы условия, 

обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы всеми 

обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов глухих обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья; 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и особых, 

характерных для глухих  обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной общеобразовательной программы общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной общеобразовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой общеобразовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления общеобразовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, в том числе  с нарушением слуха, в   ГОУЯО 

«Рыбинская школа-интернат №2» осуществляются: 

целенаправленная коррекционная работа в процессе освоения обучающимися содержании всех образовательных областей, а также 

в ходе проведения коррекционных занятий; 

 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение обучающимися жизненными 

компетенциями. 

 



189 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Специфика кадров ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности и  в развитии творческого потенциала детей. Педагоги начальной школы владеют современными 

образовательными технологиями. Более 50% педагогов начальной школы прошли профессиональную подготовку в связи с введением 

ФГОС. 

Педагоги начальных классов умело осуществляют мониторинг собственной образовательной деятельности и рефлексивный анализ 

её хода и результатов. 

Кадры начальной школы ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших школьников, использовании современных 

образовательных технологий обучения, способны эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. 

В штат специалистов ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»,  участвующих в реализации ФГОС НОО для глухих  детей входят 

учитель-дефектолог, учителя начальной школы, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог по физической культуре, 

учитель музыкально- ритмических занятий, учитель ИЗО, медицинские работники. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Образование Категория         КПК 

1.  Груничева М.С. высшее пед. первая 2017 

2.  Рощина А.Ю. высшее пед. первая 2017 

3.  Кузнецова О.В. среднее пед. высшая 2017 

4.  Байкова Е.С. высшее пед. соответствие 2017 

5.  Николаева М.С. высшее пед. высшая 2012 

6.  Шмиголь Н.М. высшее пед. высшая 2014 

7.  Шитова М.С. высшее пед. высшая 2017 

8.  Ладыженская Г.Н. высшее пед. высшая 2012 

9.  Куцемир А.В. высшее пед. соответствие 2017 

10.  Баранова Н.С. высшее непед. - 2017 

11.  Сенаторова Л.А. высшее пед. первая 2017 

12.  Турунова И.В. среднее пед. высшая 2017 

13.  Зверева Т.М. высшее пед. первая 2017 
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                                                                                   Финансовые условия.  
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы общего образования глухих  обучающихся 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансирование АООП для глухих обучающихся осуществляется в соответствии с затратами на реализацию специальных 

(материально-технических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляться в объеме, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

                                                                               Материально-технические условия. 

В ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую средуобразовательного учреждения: 

-22 учебных кабинета (в том числе кабинеты русского языка, литературы, математики, истории, биологии, технологии, швейный 

кабинет, информатики (оснащен компьютерами с выходом в интернет), музыкально- ритмических занятий, ИЗО, фронтльной слуховой 

работы, СБО); 

-мастерская  ручного труда,  

- спортивный зал; 

-кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

-кабинет дефектолога; 

-библиотека; 

-школьный стадион; 

-детские игровые  площадки; 

- актовый зал; 

- столовая; 

-медицинский блок. 

   Все учебные кабинеты начальной школы оснащены индивидуальными партами, стендами с опорными материалами, 

компьютерным оборудованием, стеллажами с книгами, игрушкам ГОУЯО «Рыбинская школа-интернат №2»  обеспечена учебниками, 
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учебно-методической литературой, электронными образовательными ресурсами, необходимыми для реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП НОО обусловливает необходимость 

использования специальных   учебников, соответствующих уровню их интеллектуального развития.  

Особые образовательные потребности глухих  обучающихся обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает обеспечение кабинета дефектолога, 

психолога и залов для проведений музыкально-ритмических и спортивных занятий. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

• учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

• мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники,рабочие места для детей; 

• технические средства обучения; 

• игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации, настольные игры; 

• набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей ит.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений музыкально-ритмических занятий включает: 

 Специальная литература по предметам и дидактический материал; 

 специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

 дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи гимнастические палки; 

 музыкальные инструменты: фортепиано; 

 комплект детских музыкальных инструментов; 

 технические средства обучения; 

 музыкальный центр; 

 компьютер. 

 Спортивный зал имеет необходимое оборудование и инвентарь для занятий спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом, 

настольным теннисом, мини футболом.  

На прилегающей территории имеется стадион. 

Каждый педагог  имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации школы, 

используя средства ИКТ, видео- и аудиотехнику. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 
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№ Кабинет Материально-техническое оснащение 

1 21 компьютер, проектор,  экран, видеокамера, документ-камера 

2 19 компьютер 

3 Информатики (18) 6 комплектов  компьютер – монитор,  

сканер Epson, 

проектор BENC, 

экран на штативе, 

планшет 

4 СБО (16) компьютер, проектор, мультимедийная доска, документ-камера 

5 Дефектолога (25) Компьютер, принтер, музыкальный центр 

         6 14 ноутбук, проектор, экран 

 


