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1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (АООП НОО) слабослышащих и 

позднооглохших    обучающихся (вариант 2.3).            

  1. Целевой раздел 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью и 

задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Волжская 

школа №2»  (вариант 2.3.) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2014, 1598; примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант2.3.).  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО (вариант 2.3.) школы  составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014., 1598;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью и задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями), вариант 

2.3.(проект);  

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида под 

редакцией К.Г.Коровина, А.Г.Зикеева и др.  

- Устав ГКОУ «Волжская школа №2 »  

При разработке программы также учтены:  

- современные достижения отечественной теории и практики обучения детей с нарушениями 

слуха с учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению , показавших свою 

эффективность в опыте практического их внедрения;  

-современные научные представления о содержании образовательных потребностей 

различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и факторах, 

обеспечивающих их оптимальную реализацию. 

Цель реализации АООП НОО  
 Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью и 

задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями) направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

АООП НОО  (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  в большей степени (социальной) жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, в том 

числе со слышащими детьми и взрослыми, поэтапное формирование разных видов речевой 

деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение).  

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

основе АООП (вариант 2.3) включают:  
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• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием 

их здоровья;  

•духовно- нравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья;  

• целенаправленное  и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной и 

письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в 

школе  слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формирования 

личности, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• формирование у обучающихся практических учебных действий;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального  общего образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города).  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации 

их общественно полезной деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

 

Общая характеристика АООП НОО  

 

    Вариант 2.3. предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные 

сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 

с образованием сверстников без ограничений здоровья.  

   Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок обучения может быть 

увеличен до 6 лет за счѐт введения первого дополнительного класса.  

     Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) 

остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке 

слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе.  

      Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для которых может быть 

эффективна АООП НОО (вариант 2.3.), это обязательно дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии, но получившие в результате реабилитации на 

запускающем этапе способность к естественному развитию коммуникации и речи (с учетом 

структуры дополнительных отклонений в их развитии).  

      По результатам обучения детей с кохлеарным  имплантом\ кохлеарными  имплантами, 

имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, может измениться или 

вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о целесообразность 

перехода на образовательный стандарт для детей с нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата, умственной отсталостью.  
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     Обязательным является постоянное пользование обучающимися звукоусиливающей 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную 

аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную аппаратуру коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами и другими.  

     Вариант 2.3. реализует индивидуальный клинико-психолого-педагогический подход к 

обучающимся  как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что позволяет выявить и 

развить их потенциальные возможности. Некоторый рост учебных достижений такого 

школьника может обеспечить его максимальное личностное развитие, которые позволят ему 

посильно адаптироваться в социуме. Особая роль при реализации данного подхода отводится 

учителю.  

      Важное значение придается реализации принципа коррекционной направленности и 

предполагает использование компенсаторных возможностей обучающегося, а именно всех 

сохранных анализаторов: зрительного, двигательного, вибрационного или их остаточных 

функций. Развивающееся в процессе целенаправленного обучения слуховое восприятия, 

развитие личного «житейского» опыта, с широкой опорой на предметно-практическую 

деятельность способствует в определенной мере включению слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося с легкой формой умственной отсталости в разноплановую 

учебную и внеурочную деятельность. Эта детская деятельность, организованная под 

руководством сурдопедагога в течение полного дня, способствует развитию 

коммуникационной компетенции, формированию «речевого поведения» слабослышащего и 

позднооглохшего школьника с лѐгкой формой умственной отсталости. Такая деятельность 

активизирует возможности психофизического развития каждого ребенка и, несмотря на его 

особенности позволяет расширить его познавательную сферу, что в конечном итоге оказывает 

положительное влияние на личностное развитие, социализацию обучающихся в целом.  

     В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не соответствуют 

требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех его уровнях и к моменту 

завершения школьного образования.  

      При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это 

не должно рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

     В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощѐнностью среды обучения и 

воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его 

жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная 

работа по введению обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы 

является планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в 

том числе работа по организации регулярных контактов таких детей с их нормально 

развивающимися сверстниками.  

       Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

      При наличии значительных продвижений в освоении данного варианта может быть 

поставлен вопрос о переводе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на обучение 

по варианту 2.2.  

      Школа  должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения ребѐнка с ОВЗ в 

среду здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения.  
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      АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой формой умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

    Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лѐгкой формой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

составляет 70%; часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30% от 

общего объема адаптированной основной программы.  

    Для обеспечения освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лѐгкой 

формой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций, включая, организации здравоохранения (прежде всего, 

сурдологические центры (кабинеты).  

В структуре АООП НОО (вариант 2.3) представлены три раздела – целевой, содержательный 

и организационный . 

1. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок освоения АООП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся;  

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

2. Содержательный раздел  включает:  

• Программу формирования базовых учебных действий.  

• Программы учебных предметов, курсов.  

• Программу нравственного развития.  

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

• Программу коррекционной работы.  

• Программу внеурочной деятельности.  

3. Организационный раздел  

 включает:  

• учебный план;  

•систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  
     Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратами и (или) имплантами):  

• с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в 

результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость центральной 

нервной системы;  

• с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

•с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями детского церебрального паралича 

(ДЦП);  

• с задержкой психического развития или с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма.  

         Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны  
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детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания мыслительных процессов, 

невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, 

снижение познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности 

происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а также из-за 

невысокого уровня волевого развития.  

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 

потребности этих детей и требуют специальных условий организации педагогического 

пространства в виде специальной полифункциональной образовательной среды. Подобная 

среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого-

педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями.  

      Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-

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

При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит компенсирующий характер, 

определяя приоритет социальных (жизненных) компетенций. Основной задачей обучения и 

воспитания становится формирование социальных (жизненных) компетенций: формирование 

элементарной картины мира: представлений о природе и жизни людей, навыков личной 

гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных и трудовых до 

профессиональных навыков, воспитание культуры межличностных отношений: поведения со 

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

     Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделена группа детей, 

имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, глубокая умственная 

отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной 

степени тяжести, может быть осложнена текущими соматическими заболеваниями и 

психическими расстройствами. Их обучение должно быть организовано по АООП НОО 

(вариант 1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при необходимости 

индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть создано несколько учебных планов, 

в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

      Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов детей с нарушением слуха и нормально слышащими детьми, а также 

взрослыми.  

Обязательным является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

  Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом 

медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры разных 

типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе, и 

других; при необходимости применяются вибротактильные устройства, в случае наличия 

тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата необходимы дополнительные 

ассистивные средства и средства альтернативной коммуникации. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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      Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 

потребности этих детей и требуют специальные условия организации педагогического 

пространства, то есть наличие специальной полифункциональной образовательной среды в 

школе. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико – 

психолого- педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

      Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение развития.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить 

прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-педагогического 

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

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят:  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• повышение уровня общего развития;  

• формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и 

жестовой речи;  

• формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности: 

сравнение, обобщение;  

• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае 

появления дискомфорта;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию и 

коррекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные 

жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;  

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

• коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое 

обучение;  

• обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся;  

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  
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• учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке 
достижений;  

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

• обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики 

психических процессов и дополнительных нарушений здоровья обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

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

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 
средой;  

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру;  

• проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их 
коррекции;  

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учѐтом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  
     Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяются по 

завершению обучения в начальной школе.  

Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО, обеспечивает 

достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: 

личностных, предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для 

овладения социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и жизненные (социальные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося.  

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают:  

• понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства любви к матери, 

членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

• развитие мотивации к обучению;  

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, 

личными ассистивными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать при необходимости SMS-сообщение и 

другие);  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др);  
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• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

• развитие положительных свойств и качеств личности;  

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду;  

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха.  

   С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать:  

Язык и речевая практика  

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»):  

1) овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и письменного общения; 

осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов (с учетом 

особенностей психофизического и речевого развития);  

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

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

речь;  

4) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ; 

5) овладение структурой простого предложения;  

6) владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками.  

Чтение:  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков (с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития);  

3) сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  

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

текстов.  

Развитие речи:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  

2) овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий) (с учетом особенностей психофизического 

и речевого развития);  

3) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  

4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения.  

Предметно-практическое обучение:  

1) овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и письменной 

формах) как средства коммуникации в предметно –практической, учебной и элементарной 

социально – бытовой деятельности (с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития);  

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним;  

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогической 

формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение  
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составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со 

сверстниками.  

Математика:  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учетом 

особенностей психофизического и речевого развития); измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов;  

3) применение математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач.  

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

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

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

природы;  

3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  

4) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и некоторых 

социальных объектов;  

5) понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности.  

Искусство.  

Изобразительное искусство  

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

дифференцировать красивое от «некрасивого»;  

2) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании и пр).  

Технология  

1) сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

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

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических 

задач.  

Физическая культура:  

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.);  

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 

связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» 

спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности.  
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают:  

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (индивидуальные занятия):  

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного 

импланта, или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого значению и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-

делового характера;  

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и необходимого в 

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

3) восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной деятельности;  

4) опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий;  

5) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, реализуя 

сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств 

(мимики лица, позы, пластики и т.п.);  

6) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; 

соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно);  

7) сформированность умения использовать устную речь в общении в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия):  

1) овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

развитием восприятия музыки, различными видами музыкально-исполнительской 

деятельности обучающихся;  

2) эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление 

учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков;  

4) эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;  

5) реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками.  

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»:  

1) наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания;  

2) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов/игрушек;  

3) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 

характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), 

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

4) восприятие слухозрительно и на слух отработанного на занятиях речевого материала (фраз, 

слов, словосочетаний, коротких текстов, прежде всего, диалогического характера).  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя сформированные  
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навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя 

естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.);  

6) соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реализация сформированных 

навыков самоконтроля произносительной стороны речи;  

7) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов 

связанных с явлениями природы, различения и опознавания разговора и пения, мужского и 

женского голоса;  

8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том 

числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.  

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (Индивидуальные занятия):  

1) сформированность представлений об окружающей действительности;  

2) коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей;  

3) сформированность положительной мотивации к учению;  

4) сформированность речевой активности в условиях совместной учебно-игровой 

деятельности.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (Фронтальные занятия):  

1) овладение элементарными умениями и навыками социально-бытовой ориентировки, 

обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 

действиях с ними;  

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

3) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие умения использовать 

при ориентировке информацию сохранных анализаторов;  

4) овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, 

достижениях, средствах коммуникации.  

1.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
 Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и базовых учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов начального общего образования;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

социальной (жизненной) компетенции.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой.  
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  Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в начальной школы не подлежат 

итоговой оценке.  

   Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется 

на основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в 

образовательном учреждении и в ее состав входят все участники образовательного процесса - 

педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагог-психолог; медицинские 

работники: врач, медсестра; родители (законные представители).  

      Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

    Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией следует 

учитывать и мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3балла – значительное 

продвижение.  

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в 

описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных знаний, в совокупности составляющих социальную (жизненную) компетенцию, 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.   
        Школа  разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки включает полный перечень личностных 

результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся (перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией); перечень 

параметров и индикаторов оценки каждого результата; систему балльной оценки результатов; 

документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, «Карта индивидуальных достижений обучающегося») и результаты всего класса 

(например, «Журнал итоговых достижений обучающихся__ класса»); материалы для 

проведения процедуры оценки личностных и результатов; локальные акты школы-интерната, 

регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.  

      Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

      Оценка предметных результатов   начинается со 2 полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период у обучающихся будут  сформированы  некоторые начальные навыки письма, счета и 

чтения, а сама учебная деятельность будет для них привычной, и они могут ее организовывать 

под руководством учителя.  
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     Во время обучения в первом дополнительном и первом классах целесообразно 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку (сначала фишки, а 

затем отметки). При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным предметным результатом является качественное преобразование учебной 

деятельности, осуществляемой под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, в совместную деятельность, представляющую собой учебное сотрудничество. В ходе 

этого сотрудничества слабослышащий и позднооглохший обучающийся с интеллектуальными 

нарушениями не только может представить некоторую простейшую систему усвоенных 

знаний, но и на доступном ему уровне осознавать их значение.  

     В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

предметные знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. Однако предметные результаты, связанные с освоением обучающимися 

разных учебных предметов, неравнозначны по своему содержанию и неодинаковы с точки 

зрения их влияния на общее развитие ребенка. Усвоение некоторых учебных предметов, таких 

как формирование грамматического строя речи, чтение, математика требуют достаточно 

развитой обобщающей функции мышления, усвоения абстрактных и отвлеченных понятий, 

т.е. именного всего того, что нарушено у слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В то же время такие 

учебные предметы, как ручной труд, физическая культура способствуют коррекции и 

развитию сенсорной, эмоциональной, двигательной сфер, которые более пластичны и 

динамичны, соответственно, результативность этой работы будет более очевидной. Таким 

образом, используя одну и ту же отметку для оценивания принципиально разных предметных 

результатов освоения отдельных учебных предметов, мы оцениваем одной и той же мерой 

разные интеллектуальные и психофизические возможности обучающегося, которые в 

некоторых случаях не являются сопоставимыми.  

     При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5 балльной шкале. Такой подход не исключает возможности 

использования и других подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование социальных 

(жизненных) компетенций.  

      Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, развитию 

познавательных процессов 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).  

    На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» 

представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с 

нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной 

и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов  

учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований 

учителем-дефектологом. Кроме того, материалы «Слухоречевой карты» используются при 

составлении характеристик в другие учебные и медицинскиеучреждения.  
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      Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учѐтом результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального), условий реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность  

ОУ и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся школы .  

1.2. Содержательный раздел  

1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных 

(первый дополнительный, 1-5) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит основой разработки 

программ учебных дисциплин.  

    Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших школьников с интеллектуальными нарушениями.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений 

его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

трудовой деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

    Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

     Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

оцениваются на момент завершения обучения в  школе.  

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью  

 

    Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  
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    В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование готовности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему профессиональному образованию;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

  С учетом возрастных особенностей школьников этой категории базовые учебные действия 

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.  

     Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

      Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

       Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

      Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

             Характеристика базовых учебных действий  
   Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

        Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации.  
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        Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

       К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).  

 

      Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически все базовые учебные действия 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета.  

Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от несформированных 

компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным компетенциям, и 

может быть представлена в виде индивидуальной образовательной траектории. 

  

1.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  
       Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.3.)  

Программа учебного предмета (курса) содержит:  

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

• общую характеристику учебного предмета (курса);  

• описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

• личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса);  

• содержание учебного предмета (курса);  

 

   Основное содержание учебных предметов  

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания:  
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• формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения 

и источнике получения знаний;  

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 

речевых единиц;  

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально – бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей;  

• развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню 

общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию для 

решения жизненных задач;  

• развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 

знакомых ситуациях общения, использую доступные вербальные и невербальные средства;  

• овладение «житейскими» представлениями и их словесными обозначениями в условиях 

предметно-практической деятельности. Формирование умения работать по образцу, 

инструкции, плану, выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль 

простых технологических операции. Реализация приобретенных предметно-практических 

умений при решении повседневных социально-бытовых задач.  

 

1. Русский язык  
Обучение грамоте  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Овладение 

самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. Усвоение печатных букв 

и их дактилологических знаков в соответствии с последовательностью отработки звуков по 

программе обучения произношению.  

Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающих предметы и 

действия, изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со словом-табличкой). 

Составление из букв разрезной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-табличкой). 

Умение узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах под 

картинкой, изображающей предмет, название которого знакомо ребѐнку по образцу со 

словом-табличкой). Воспроизведение и восприятие простейших комбинаций из прямых линий 

и фигур путѐм подбора их дубликатов из палочек и полосок разного цвета. Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги 

ножницами по прямым линиям. Составление фигур из тонких палочек, цветной соломки, 

бумажных полосок по данному учителем образцу. Игры с мозаикой, кубиками. Развитие 

мелкой моторики рук.  

    Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, карандаша. 

Схематическое изображение предметов, близких по контору геометрическим формам. 

Обучение графическому начертанию букв от графически простых букв к более сложным по 

написанию. Овладение техникой письма; списывание текста; нахождение ошибок и 

исправление их; использование письменной формы речи как средства общения и обучения.  

         Формирование грамматического строя речи  

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка: изменение 

грамматической формы слова в зависимости от еѐ значения в составе предложения. Умение 

составлять предложения со словосочетаниями, выражающими пространственные отношения, 

временные отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими косвенный 

объект. Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями.  
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       Сведения по грамматике и правописанию  

Практические грамматические обобщения.  

Составление предложений. Установление по вопросам связи между словами в предложении, 

выделение из предложений словосочетаний. Выделение в предложении слов, обозначающих, 

о ком или о чем говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, 

действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -

ие)? как? где?Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и 

множественного числа. Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать?».  

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета.  

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы.  

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-

; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, 

ниц, -ист, –тель, -арь. Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?  

Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над изменением 

грамматической формы существительных в составе предложения в зависимости от изменения 

значений. Ознакомление с типами склонения имен существительных. Овладение структурой 

простого предложения по вопросам Кто? Что делает? Овладение сложными 

синтаксическими структурами: наиболее употребительными типами сложных предложений, 

выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения.  

«Русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи )» 2.3  

1.Пояснительная записка  
  Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических особенностей 

развития умственно отсталых слабослышащих и позднооглохших детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении русского языка, и сурдопедагогических путей 

их преодоления.  

 Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших школьников с 

нарушением слуха в области родного языка является определяющим в процессе личностного, 

духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребѐнка, формирования 

его индивидуальности, становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, 

чтения, познания окружающего мира и самого себя.  

 В учебный предмет «Русский язык» в первом классе включѐн набор предметов: «Обучение 

грамоте», «Формирование грамматического строя речи», изучение которых позволяет создать 

основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 

основопологающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний.  

Программа имеет чѐткую практическую направленность и реализует следующие цели:  
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- познавательная цель предполагает формирование у учащихся начальных представлений о 

языке как составляющей целостной картины мира; ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учащихся;  

- развитие творческих, познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении; овладение первоначальными навыками работы с учебными текстами;  

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников с нарушением слуха, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств.  

 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи:  

 -Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе  

 овладения грамотой.  

 -Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний.  

 -Развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 

речевых единиц.  

 -Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

 -Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных  

позиций.  

  -Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов.  

  -Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных  

  произведений.  

  -Развитие возможностей слухозрительного восприятия устной речи и ее  

  произносительной стороны, умений их использования в коммуникации.  

 

2.Общая характеристика курса  Обучение грамоте  

 

       Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. Усвоение 

печатных букв и их дактилологических знаков в соответствии с последовательностью 

отработки звуков по программе обучения произношению. Составление подписей из букв 

разрезной азбуки к картинкам, изображающих предметы и действия, изучавшиеся на уроках 

развития речи (по образцу со словом-табличкой). Составление из букв разрезной азбуки слов 

(в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-табличкой). Умение узнавать и вставить букву из 

разрезанной азбуки, пропущенную в словах под картинкой, изображающей предмет, название 

которого знакомо ребѐнку по образцу со словом-табличкой). Воспроизведение и восприятие 

простейших комбинаций из прямых линий и фигур путѐм подбора их дубликатов из палочек и 

полосок разного цвета. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигур из 

тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игры с 

мозаикой, кубиками. Развитие мелкой моторики рук. Навыки правильного письма: посадка 

положение тетради, ручки, карандаша. Схематическое изображение предметов, близких по 

контуру геометрическим формам. Обучение 
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графическому начертанию букв от графически простых букв к более сложным по написанию. 

Овладение техникой письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; 

использование письменной формы речи как средства общения и обучения. 

Формирование грамматического строя речи  

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка: изменение 

грамматической формы слова в зависимости от еѐ значения в составе предложения. Умение 

составлять предложения со словосочетаниями, выражающими пространственные отношения, 

временные отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими косвенный 

объект. Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями.  

        Сведения по грамматике и правописанию  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по 

вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода 

существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительными один, 

одна, одно. Различение единственного и множественного числа. Различение временных форм 

глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать?». Правильная постановка 

вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, признак предмета, 

действие предмета. Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы.  

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; 

отсутствие или отрицание.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-

; на-; вз- (вс-);с -(со-); раз - (рас-). Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, 

ниц, -ист, –тель, - арь. Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?  

Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над изменением 

грамматической формы существительных в составе предложения в зависимости от изменения 

значений. Ознакомление с типами склонения имен существительных. Овладение структурой 

простого предложения по вопросам Кто? Что делает? Овладение сложными синтаксическими 

структурами: наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные 

смысловые отношения.  

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

Язык и речевая  

практика 

 

 

 

Русский язык 

1д 1 2 3 4 5 всего 

6 6 4 4 4 4 28 

  

Всего часов  198 198 136 136 136 136 940 

 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует  
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представления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная речь - это показатель культуры человека. На 

уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты обучения по другим предметам.  

5. Планируемые результаты: личностные, предметные.  
Личностные:  

1) понимание основ своей гражданской принадлежности;  

2) сформированность мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS- сообщение и 

др.);  

4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др);  

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные:  

1)формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4)использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач;  

5) владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. 6) 

осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); умение использовать дактилологию как 

вспомогательное средство;  

8)использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

9) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры 

речевого общения.  

 

6.Содержание учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи )» 1 класс. 198 часов.  
Подготовительный период 12 ч.Знакомство со школой.Знакомство с одноклассниками. 

Учебные принадлежности. Слово. Работа со словами по теме «Фрукты».Работа со словами по 

теме «Овощи».Работа со словами по теме «Домашние животные», Работа со словами по теме 

«Игрушки», Работа со словами по теме «Класс»  

Букварный период.150 ч.  
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Звук и буква А,а. Звук и буква П,п. Звук и буква М,м. Звук и буква В,в. Звук и буква О,о. Звук 

и буква Т,т. Звук и буква У,у. Звук и буква Л,л. Звук и буква Д,д. Звук и буква С,с. Звук и 

буква И,и.Звук и буква Й,й.Звук и буква Н,н.Звук и буква Я,я.Звук и буква К,к.Звук и буква 

Б,б.Звук и буква Э,э.Звук и буква ы.Звук и буква Ш,ш.Звук и буква Е,е.Звук и буква Ч,ч.Звук и 

буква Ё,ѐ.Звук и буква ь.Звук и буква З,з.Звук и буква Ж,ж.Звук и буква Р,р.Звук и буква 

Г,г.Звук и буква Ф,ф.Звук и буква ъ.Звук и буква Ю,ю.Звук и буква Ц,ц.Звук и буква 

Щ,щ.Звук и буква Х,х.Первая азбука.  

После букварный период 36 ч.  
Алфавит. Чтение слов с изученными буквами. Составление слов и запись на слух. 

Составление простых нераспространѐнных предложений. Составление простых 

распространѐнных предложений. Содержание учебного предмета  

«Русский язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи )» 2 

класс. 136 часов.  
Повторение изученного в 1классе.10 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:  

Временные отношения («сущ.+гл. наст. вр., прош. вр.»);временные отношения (нар.+гл. наст. 

вр., прош. вр.»).10 ч.  

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 2 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения («мест. 1-го 

или 2-го л. ед. ч. и мн. ч. + гл. наст.вр., прош.вр.»).5 ч.  

Большая буква в кличках животных.2 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими орудие или средство 

действия («гл.+сущ.»). 5 ч.  

Большая буква в названиях городов, деревень. 2 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими признаки предметов по цвету, 

величине, форме, материалу, вкусу («прил.+сущ. в им. п. ед. ч. и мн. ч.»); 5 ч.  

Большая буква в названиях рек. 2 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими принадлежность 

(«прил.+сущ.»). 5 ч.  

Большая буква в названиях улиц, площадей, переулков.5 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающимипространств. отношения («гл. 

+с(со)+сущ.». 5 ч.  

Алфавит.4 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими переходность действия на 

действующее лицо («сущ. + гл. непереход., переход.»).5 ч.  

Звонкие и глухие согласные.10 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими количествен.отношения 

(«числ.+сущ.»).5 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими количествен.отношения 

(«числ.+сущ.»).5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями «прил.+ сущ.», обозначающими:  

• переходность действия на предмет;  

• направленность действия на предмет;  

• орудийность действия. 8 ч.  

Разделительный мягкий знак.4 ч.  

Разделительный твердый знак. 2 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: временные отношения («сущ.+гл. 

наст. вр., прош. вр.. буд. вр.»).5 ч.  

Вопросительный знак. 2 ч.  
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Восклицательный знак.2 ч.  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими признаки предметов по счету 

(«числ.+сущ.»). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

временные отношения (местоимение 1, 2, 3 – го лица ед. ч. и мн. ч.+гл. наст.вр., буд. вр.»).5 ч.  

Слова с двойными согласными. Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими:  

• пространственные отношения («гл. + к, от + сущ.»); С.р.  

• принадлежность («местоимение притяжательное + сущ.»); С. р.  

• признаки действия  

(«гл. +наречие места» ,  

«гл.+ наречие времени»,  

«гл.+наречие образа действия») . С. р. 10 ч.  

Повторение изученного материала.6 ч.  

Содержание учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи )» 3 класс. 136 часов.  
Повторение изученного во 2 классе.5 ч.  

Мужской, женский средний род. 5 ч.  

Единственное, множественное число. 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект. 5 ч.  

Существительное, прилагательное, глагол. 10 ч.  

Глаголы с приставками. 5 ч.  

Настоящее, прошедшее, будущее время глаголов. 10 ч.  

Местоимения. 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками. 5 ч.  

Однокоренные слова. Состав слова. 10 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими принадлежность 

(сущ.+у+сущ.). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения Кто?+Что делает?+Куда? Где? 6 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками. 5 ч.  

Гласные и согласные звуки. 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект («гл. + с, 

без + сущ.) 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими отсутствие или отрицание 

(«нет +сущ.»). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения («гл.+за, перед+сущ.»). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими направленность 

действия.(«гл.+для+сущ.»). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими целевую направленность 

действия.(«кому?+что делает?+для кого?»). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения («гл.+через,по+сущ.»). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими временные отношения 

(«гл.+до,после+сущ.»). 5 ч.  
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Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами, обозначающими детенышей животных и со значением уменьшительности - 

ласкательности. 5 ч.  

Повторение 10 ч.  

Содержание учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи )» 4 класс. 136 часов.  
Повторение 10 ч.  

Звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих согласных в различных частях 

слова. 10 ч.  

Правописание наиболее употребительных слов с непроизносимыми согласными. 5 ч.  

Правописание безударных гласных, проверяемых ударением. 6 ч.  

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 5 ч.  

Перенос слов с разделительным мягким знаком. 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения. 5 ч.  

Что делает? + Где? (между, около, на, под). 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект. 5 ч.  

Что делает? + О ком? (О чѐм?) 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное + существительное», 

обозначающими пространственные отношения. 5 ч.  

Склонение имен существительных. 10 ч.  

Употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на вопросы 

кого? чего?5 ч.  

Употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кого? чего? 5 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками. 5 ч.  

Сопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида. 5 ч.  

Употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на вопросы 

кому? чему? 10 ч.  

Употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кому? чему? 10 ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с суффиксами. 10 ч.  

Родственные слова. 5 ч.  

Повторение 5 ч.  

Содержание учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи )» 5 класс. 136 часов.  
Повторение 6 ч.  

Употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на вопросы 

кого? что? 6 ч.  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 6 ч.  

Употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кого? что? 6 ч.  

Употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на вопросы 

кем? чем? 6 ч.  
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Употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы кем? чем? 6 ч.  

Употребление в связной речи существительных единственного числа, отвечающих на вопросы 

о ком? о чем? на(в) чем? 6 ч.  

Употребление в связной речи существительных множественного числа, отвечающих на 

вопросы о ком? о чем? на(в) чем? 6 ч.  

Употребление слов типа записывал - записал. 6 ч.  

Родственные слова. 6ч.  

Состав слова.10 ч.  

Слово, словосочетание, предложение. 10 ч.  

Состав предложения. 6 ч.  

Имя существительное. 6ч.  

Род имен существительных. 6 ч.  

Изменение имен существительных по числам. 6 ч.  

Мягкий знак у существительных женского рода после шипящих на конце слов. 6 ч.  

1, 2, 3-е склонение существительных. 10 ч.  

Изменение имен существительных ед.ч. по падежам. 10 ч.  

Повторение 6 ч.  

Развитие речи  

1.Пояснительная записка  
Программа учебного предмета «Развитие речи» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Цели учебного предмета «Развитие речи»  
Обучение связной монологической, а также диалогической речи неслышащих школьников, 

создание основы для осознанного овладения детьми различными учебными курсами, а также 

развитие их словесно-логического мышления и коррекция недостатков.  

Цели учебного предмета  

Учебный предмет «Развитие речи» реализует познавательную и социокультурную цели:  

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке, 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического, 

логического мышления учеников;  

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся развитие устной и письменной монологической и диалогической речи, 

и также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Для достижения поставленных целей изучения предметной области- филологии начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  

- развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному письму;  

- овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для соответствующих 

возрасту житейских задач;  

- развитие практических речевых навыков построения и грамматического освоения речевых 

единиц;  

- развитие способности к словесному самовыражению на уровне соответствующему возрасту 

и развитию ребенка;  

-формирование умения работать с текстом, понимать его содержание;  
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-формирование умения выражать свои мысли;  

- развитие у обучающихсяслухозрительного и слухового восприятия устной речи.  

2. Общая характеристика учебного предмета  
Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях познавательного 

(практического), организованного общения (коммуникативная система) ученика с 

окружающими людьми (учителем, товарищем, воспитателем и др.). Используя потребность 

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

средство общения- словесную речь.  

При организации работы по развитию речи необходимо: создание условий, требующих 

общение детей, перспективная разработка определѐнных высказываний, необходимых в 

заданных и естественно возникающих ситуациях.  

Сущность работы заключается в формировании речи как средством общения неслышащих 

обучающихся. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей 

обучающихся в младших классах, предполагает формирование речевой активности 

школьников, умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и 

опираться на нее на основе словесной речи. Продуктивность общения словесным средством 

определяется не только пониманием школьниками того или иного слова но и умением 

пользоваться ими в разных условиях коммуникации.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

Язык и речевая  

практика 

 

 

 

Развитие речи 

1д 1 2 3 4 5 всего 

4 4 3 3 3 3 20 

  

Всего часов  132 132 102 102 102 102 672 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Развитие речи»  
В процессе изучения учебного предмета «Развитие речи» у обучающихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к предмету, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека.  

Учебный предмет развитие речи является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении учебного 

предмета во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.  

5.Результаты освоения содержания учебного предмета «Развитие речи»  

Личностные учебные действия  
•осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

•способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

•положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

•целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

•самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
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•понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

Предметные учебные действия  
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями;  

•читать;  

• писать;  

•наблюдать;  

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях)..  

6.Содержание предмета  

1 дополнительный класс  
Понимание и употребление речевого материала, используемого для организации учебного 

процесса.  

Темы: В классе (Учебные вещи. Предметы школьной мебели.) В умывальной 

комнате.(Предметы личной гигиены. Части тела человека). Игрушки.  

Раздевальная комната. (Предметы одежды и обуви.)  

Спальня. (Мебель.Постельное бельѐ.)  

Столовая (Мебель.Посуда.)  

1 класс  

Примерные темы  
Школа (учебные принадлежности, класс, столовая, спальня).  

Игры и развлечения детей (дома, в школе).  

Семья  

Животные: домашние и дикие  

Мебель. Одежда и обувь.  

Посуда. Магазин. Почта. Школьный двор. Аптека.  

2 класс  

Примерные темы  
В раздевалке. Предметы одежды и обуви. В спальне (мебель, постель)  

В столовой (мебель, посуда)  

Продукты питания. Посуда.  

Учебные вещи. Классная комната. Игрушки.  

Школьный двор. Игры детей. Улица.  

Транспорт. Правила поведения на улице.  

3 класс  

Примерные темы  
Дом и семья. Предметы домашнего обихода.  

Растения в саду и в огороде.  

Домашние и дикие животные. Овощи и фрукты.  

Труд людей в городе и деревне.  

Домашние и дикие животные (как человек использует животных?)  

Уборка квартиры. Деревья. Лес зимой.  

Профессии родителей. Школьная и домашняя мебель.  

Труд детей в школе и дома.  

4 класс  

Примерные темы  
Труд детей в школе и дома.  
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Профессия твоих родителей. Школьная мастерская.  

Осень. Мы делаем зарядку.  

Твои родители и их труд. Учѐба – твой труд.  

Наша Родина. Зима.  

Событие выходного дня.  

Праздник ѐлки. Зимние каникулы.  

Дружба- нам помощница.  

Мамин праздник. Твоя любимая книга.  

Про животных. Пришла весна.  

Великая радость – работа.  

Весенние каникулы. Весенние работы в саду и огороде.  

Наши мамы.  

О просмотренном кинофильме (спектакле)  

Скоро лето. Про животных.  

5 класс  

Примерные темы  
Летние каникулы. Осень в природе.  

О событиях выходного дня.  

Кем быть и кем не быть.  

Для чего руки нужны.  

Про меня и про …  

Об осенних каникулах. Лес ждѐт зиму.  

Как хлеб на стол пришѐл.  

Зимние каникулы. Новый год Природа зимой.  

Бабушкины руки. В зоопарке.  

Я и мои друзья. В школьной библиотеке.  

Весна в парке. Животные весной.  

Наша Родина. Снова лето.  

Чтение  
1.Пояснительная записка  
   Программа учебного предмета литературное чтение разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей и программы 

формирования универсальных учебных действий.  

     Программа имеет чѐткую практическую направленность и реализует следующие цели:  

развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения;  

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников с нарушением слуха, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств.  

    Таким образом, в курсе, чтения реализуются следующие задачи:  

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, 

умение выделять части текста, составлять план текста;  

формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом;  

развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребѐнка.  

2.Общая характеристика учебного предмета  
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    Учебный курс " Чтение" ставит перед собой следующие задачи: развитие видов речевой и 

читательской деятельности. Поэтому, для реализации необходимо: чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющий осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных слов для 

произношения. Соблюдение пауз между предложениями и частями текста. Выразительное 

чтение (после подготовки учителя) с соблюдением пауз, интонации, логического ударения. 

Умение выделять при чтении важные по смыслу слова. Работа с текстом. Формирование 

знаний и умений, необходимых для правильного восприятия произведения: разделить текст на 

части при помощи данных учителем Развивать умение определять слово по контексту; 

передавать содержание по иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное, 

изменяя формы лица и времени (1-е лицо на 3-е, настоящее время на прошедшее). Заучивание 

наизусть стихотворений и басен. Формирование умений, необходимых для ориентации 

учебной книге.  

 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

Язык и речевая  

практика 

 

 

 

Чтение 

1д 1 2 3 4 5 всего 

- - 4 4 4 4 16 

  

Всего часов   -  - 136 136 136 136 544 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Обучение чтению умственно отсталых слабослышащих детей связано с определѐнными 

трудностями. Однако и для учащихся вспомогательных классов умение читать имеет большое 

значение в плане увеличения словарного запаса, понимания слов в их разнообразных 

значениях, уточнения этих значений.  

Формированию навыков сознательного чтения способствует предварительная, вступительная 

беседа или рассказ о том, что дети будут читать. Задача этого вида работы – заинтересовать 

детей пробудить интерес к читаемому, создать положительное настроение.  

Особое внимание рекомендуется уделять таким видам деятельности, как словарная работа, 

работа над планом и работа по обучению пересказу. Словарная работа во вспомогательных 

классах проводятся на уроках чтения на всех годах обучения. Основное направление этой 

работы касается раскрытие и уточнение значения слова, умение опираться на контекст в 

целом, а не на изолированные слова при выявлении значения слова и содержания 

словосочетания.  

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
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    Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность 

слабослышащих и позднооглохших учащихся к обучению, включая мотивированность к 

познанию и приобретению к культуре общества.  

- освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

-формирование положительного отношения к школе, учителям.  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

    Предметные результаты предполагают освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися знаниями и компонента образования по образовательной области и 

предметным знаниям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую 

картину мира, а также формирование практических компетенций с учѐтом особенностей 

речевого развития.  

- осмысленно, правильно читать целыми словами  

- заучивать наизусть небольшие стихотворения  

- различать рассказ и стихотворение  

- определять название произведения и автора  

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои - 

помощники, нейтральные персонажи)  

  6.Содержание учебного предмета  
  2 КЛАСС  

Букварный период.  

-членить слова на слоги; различать звуки на слух, устанавливать их последовательность в 

словах и слогах; выделять звук из слова и слога;  

-из букв разрезной азбуки составлять и читать слова и слоги (имена учащихся, название 

предметов и действий, простейшие поручения); сначала одно-и двусложные, а затем по мере 

овладения навыком чтения слова любой сложности;  

-читать печатный текст по букварю, с плаката;  

-читать слова и короткие предложения, написанные рукописным шрифтом на классной доске;  

-выполнить задание, написанное печатным или рукописным шрифтом;  

Сложить из разрезной азбуки слова и короткие предложения, считанные с губ учителя;  

-читать громко, четко и внятно, выделять в словах ударный слог (по поставленному знаку), 

соблюдать паузу на точках;  

-подобрать картинку, показать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте.  

3 КЛАСС  

Примерная тематика для чтения  

Летние каникулы. Летом в лесу, на реке. Сад, огород летом, садовые цветы.  

Осень. Природа осенью. Сбор урожая. Осенью в лесу, в парке.  

Животные. Их образ жизни, уход за домашними животными.  

Что такое хорошо и что такое плохо.  

Зима. Погода, природа зимой. Новогодняя ѐлка в школе. Лес, парк и река зимой. Зимние 

каникулы.  

Весна. Весенние изменения в жизни животных и людей. Труд людей весной.  

8 марта. Помощь мамам и бабушкам.  

День победы.  

Наш край. Город. Село. Правила уличного движения.  
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Скоро лето.  

Темы по усмотрению учителя.  

4 КЛАСС  

Примерная тематика для чтения  

Картины природы и труда людей летом.  

Рассказы и стихотворения об ранней осени, золотая осень, поздняя осень. Труд людей .  

Из жизни детей. Рассказы и стихотворения о дружбе.  

Картины природы и труд людей зимой. Зимние заботы. Игры детей зимой. Загадки, 

пословицы, поговорки о труде и жизни зимой, русской природе. Стихотворения о занятиях 

взрослых и детей зимой.  

8 марта. Рассказы.стихотворения, посвящѐнные празднику 8 марта.  

Картины природы и труд людей весной. Рассказы, стихотворения, пословицы и поговорки о 

весне. Природа весной. Жизнь животных. Труд людей, в весеннее время.  

Наш край. Рассказы и стихотворения о природе родного края.  

Темы по усмотрению учителя.  

5 КЛАСС  

Примерная тематика для чтения  

Родная природа.  

Из жизни животных.  

Жизнь детей в разных странах.  

Интересные события.  

Путешествия и приключения.  

Из жизни писателей.  

Темы по усмотрению учителя.  

   Предметно-практическое обучение  
1.Пояснительная записка  
    Программа учебного предмета «Предметно-практическое обучение» ( вариант 2.3.) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 

декабря 2014., 1598; примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.3);  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида под 

редакцией К.Г.Коровина, А.Г.Зикеева и др., допущеной министерством образования 

Российской Федерации Москва «Просвещение» 2006 год и с учетом требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

     Специализированный учебный предмет школы для слабослышащих детей, выполняющий 

развивающие, воспитательные, обучающие и коррекционные функции одновременно.  

Цель: развитие (общее и речевое) слабослышащих школьников, создающее основу для 

успешного овладения детьми учебным материалом, способствующее коррекции недостатков в 

психофизическом развитии неслышащих детей.  

Задачи:  

• Формирование житейских понятий;  

• Развитие мышления слабослышащих школьников;  

• Развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме;  

• Совершенствование предметно-практической деятельности и формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе;  

• Целенаправленное воспитание школьников.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета  
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   Предметно-практическая деятельность является условием формирования основ речевой 

деятельности. В ходе уроков предметно - практического обучения педагог организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной 

инициативной речи, формируя навыки речевого общения  

Спрашивать, давать поручения, сообщать о проделанной работе, просить о помощи, 

оценивать работу товарища (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).  

    Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, 

обращаться к учителю и товарищам с вопросами.  

Обращаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением начать работу. 

Сообщать о своем желании выполнить работу и о выполненной работе. Выполнять 

коллективную работу по устной и письменной инструкции. Называть изготавливаемые 

изделия. Определять и называть размеры изделия.  

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 самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами.  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

 Предметно-практическое 

обучение 

 

 

Предметно-

практическое 

обучение 

  

1д 1 2 3 4 5 всего 

2  -  -  -  -  - 2 

  

Всего часов   66  -  -  -  -  -  66 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  
1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

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

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

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

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним;  

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогической 

формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение составлять вопросы и 

отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками.  

5.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
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Личностные:  

- осознание значения труда в жизни человека и общества,  

- мотивация к самообслуживанию в школе, дома, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье.  

- мотивация на творческую самореализацию,  

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе,  

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения,  

- понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.  

Предметные:  

- работать с различными материалами, зная их свойства,  

- использовать простейшие приѐмы работы, выполнять задания,  

- соблюдать последовательность технологических операций,  

- изготавливать изделия по образцу, рисунку, схеме,  

- соблюдать безопасные приѐмы труда с ручными инструментами,  

- экономно расходовать используемые материалы  

6.Содержание учебного предмета.  
Виды деятельности.  

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). 

Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной 

формы.  

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. 

Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист.  

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и 

закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных 

направлениях линиями разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему.  

Моделирование и конструирование из бумаги. Выполнять приемы складывания бумаги, 

обводить шаблоны. Рисовать простым карандашом заданные объекты.  

Тематика и объекты деятельности: шар, яблоко, груша, огурец, морковь, гриб, помидор, 

матрѐшка, кубик, мяч, машина, мишка, овощи, фрукты, игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, 

чашка, стол, стул, кровать, посуда, мебель, самолѐт, трамвай. Новогодняя ѐлка, елочные 

украшения. Дед Мороз, Снегурочка. Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна. Весной в парке. 

Одежда: пальто, шуба, сапоги, валенки, варежки, шапка, шарф. Танк, пушка, самолет 

.Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, листья. Цветы в вазе.  

Лепка (17 часов).  

Шар. Фрукты. Овощи. Животные. Посуда. Пушка. Самолет. Макет «Репка».  

Рисование (17 часов).  

Шар. Фрукты. Овощи. Животные. Посуда. Новогодняя елка. Мебель. Ваза с цветами. Одежда. 

Обувь.  

Аппликация (17 часов).  

Шар. Фрукты. Овощи. Животные. Посуда. Зимний пейзаж. Цветы в вазе. Курица и цыплята.  

Моделирование и конструирование из бумаги (15 часов).  

Закладка с аппликацией из квадратов и кругов. Елочные украшения. Кукла и ее одежда. 

Цветы.  
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Математика.  
1. Пояснительная записка.  

   Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических особенностей 

развития детей с нарушением слуха и с интеллектуальной недостаточностью, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их 

преодоления.  

Цели: овладение слабослышащими учащимися началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и др.); повышение уровня общего 

развития умственно отсталых учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности.  

Задачи: овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту слабослышащих и позднооглохших учащихся житейских задач 

(ориентироваться и использовать меру измерения длины - см); 

- разумно пользоваться карманными деньгами; 

- развитие у слабослышащих и позднооглохших учащихся способности самостоятельно 

использовать математические знания в жизни;  

- развитие у слабослышащих и позднооглохших учащихся пространственных и 

количественных представлений;  

- усвоению «житейских понятий» в тесной связи с предметно-практической деятельностью;  

- развитие у слабослышащих и позднооглохших учащихся осмысленного произведения 

математических действий и решения текстовых задач с опорой на вербальные средства 

коммуникации и развитие словесно-логического мышления.  

2. Общая характеристика учебного предмета  
Основными направлениями работы по предмету являются:  
• действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств,  

• разделение множеств на равные части;  

• устное и письменное решение примеров и задач;  

• практические упражнения в черчении геометрических фигур (сначала обводятся фигуры по 
шаблонам, по точкам, затем с помощью линейки);  

• 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 приѐмов письменных вычислений.  

Основные направления коррекционной работы:  
• развитие абстрактных математических понятий;  

• развитие зрительного восприятия и узнавания;  

• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие основных мыслительных операций;  

• развитие речи и обогащение словаря.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

 

 Математика 

 

 

Математика 

 

1д 1 2 3 4 5 всего 

4 4 4 4 4 4  24 

Всего часов   

132 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

136 

  

808 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
     Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и обобщенности, 

овладение ими предполагает умение пользоваться знаками (например, знаками 

арифметических действий), символами (цифрами), предметами-заместителями (например, при 

выполнении операций с предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения 

математики изначально нацелен на формирование познавательных учебных действий у 

обучающихся. Недостаточно, если при введении нового материала учитель требует от 

обучающихся лишь его запоминания, а позже – его припоминания и воспроизведения. В целях 

более эффективной реализации АООП НОО (вариант2.3.) и достижения планируемых 

личностных и предметных результатов важно создать на уроке такие условия, чтобы 

обучающиеся в процессе образовательной деятельности могли сравнить математические 

объекты или явления, установить их сходство и различие, провести аналогию, сделать 

доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, выявить закономерности 

и пр.  

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты:  

-  адекватное отношение обучающихся к себе (принятие образа «хорошего ученика»);  

- умение самостоятельно выразить отношение обучающихся к другим участникам 

образовательного процесса;  

- положительное отношение обучающихся к самому образовательному процессу, позитивное 

отношение обучающихся к результатам образовательного процесса (внутренняя позиция 

школьника на основе положительного отношения к школе);  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни;  

- начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире;  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  

Предметные результаты:  

• Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно – 
познавательных и учебно – практических задач.  

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами.  

6.Содержание учебного предмета «Математика»  
      Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта применения  
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математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности). Выполнение устно и письменно арифметических действий с 

числами и числовыми выражениями, исследование, распознавание и изображение 

геометрических фигур. Развитие способности использовать некоторые математические знания 

в жизни.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели).  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между ипр.).  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

1 (1д.)класс.  
Программа рассчитана на 132 часа (33 учебных недели, 4 часа в неделю).  

Формирование элементарных количественных представлений (22ч.)  
Сравнение предметов по величине. Знакомство с понятиями большой – маленький, длинный – 

короткий, узкий – широкий, высокий – низкий (на наглядном материале, речевое оформление 

не требуется). Группировка предметов по величине. Сравнение групп предметов по величине. 

Знакомство с понятиями больше, меньше, столько же, одинаково. Образование групп 

предметов из отдельных предметов. Формирование понятий много – один, путем сравнения 

групп предметов. Расположенных в ряд.  

Различение равенств и неравенств групп предметов по количеству входящих в группы 

предметов.  

Геометрический материал (25ч.)  
Различение предметов по форме. Подбор по образцу (распознавание), обведение шаблонов 

(круг, треугольник, прямоугольник). Воспроизведение геометрических фигур в тетради в 

клетку, штриховка и раскраска по контуру. Зарисовка орнамента из геометрических фигур. 

Сравнение предметов по форме и величине. Воспроизведение равного количества предметов 

независимо от их формы и размера. Формирование умения обобщать группы предметов по 

количественному признаку независимо от формы и величины. Умение видеть точку, обводить 

клетку.  

Числа от 1 до 5 (56ч.)  
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Название, последовательность и обозначение на письме первых трех чисел натурального ряда. 

Счет (прямой и обратный) в пределах 3. Состав чисел в пределах 3. Сравнение групп 

предметов по количеству в пределах 3. Образование нового числа из предыдущего и 

последующего. Знакомство со знаками «больше», «меньше2, «равно» (<,>,=), «плюс» (+) и 

«минус» (-). Составление примеров из разрезных цифр. Решение примеров вида 3=2+1, 

3=1+1+1 на основании знания состава числа.  

Название, последовательность, обозначение и написание чисел от 1 до 5. Счет (прямой и 

обратный) в пределах 5. Письмо цифр в пределах 5. Состав числа в пределах 5.  

Сравнение и группировка предметов по количественному признаку. Понимание значений слов 

больше, меньше, поровну и употребление их в речи. Умение выделять одно и то же количество 

как в однородных, так и в разнородных группах предметов.Составление из разрезных цифр 

примеров вида 5=3+2; 5=4+1 и решение их. Сложение и вычитание в пределах 5. Знакомство с 

вычислительными примерами: присчитывание и отсчитывание по одному. Решение примеров 

вида 1+2+3; 5-2=3. Задачи по демонстрации действий на нахождение суммы двух чисел и 

нахождение остатка. Ответ находится при пересчете предметов.  

Формирование наглядных обобщений (25ч.)  
Сравнение предметов по форме и величине (по образцу) (путем накладывания на данный 

учителем образец).  

Воспроизведение ряда предметов от меньшего к большему и наоборот (начало и конец ряда 

задаются учителем).  

Воспроизведение равного количества предметов независимо от их размеров и формы.  

Подбор разнородных по форме, цвету, величине групп предметов по заданному числу (с 

помощью учителя).  

К концу 1 класса учащиеся должны знать:  

2 класс.  
Программа рассчитана на 136 часа (35 учебных недель, 4 часа в неделю).  

Числа от 1 до 10 (30ч.)  
Название, последовательность, чтение и письмо чисел 6-10. Их состав.  

Порядковый счет в пределах 5. Счет (прямой и обратный) в пределах 10. Счет (прямой и 

обратный) от заданного числа до заданного. Отвлеченный счет (по одному). Счет (прямой и 

обратный) по два, по три в пределах 10. Сравнение чисел с использованием знаков >, <, =. 

Число 0 и его обозначение. Порядковый счет в пределах 10.  

Сравнение групп предметов и чисел по количественному признаку. Умение определить 

большее и меньшее число в числовом ряду. Образование нового числа из последующего и 

предыдущего.  

Арифметические действия (32ч.)  
Состав чисел 6-10. Воспроизведение групп предметов, больше или меньше данной на 1.  

Сложение и вычитание в пределах 10. Приемы вычислений при сложении - прибавление 1, 

при вычитании – вычитание 1. Решение примеров вида 7+3=?; ?+3=6; 2+?=6. Приемы 

вычислений: при сложении – прибавление числа по его частям; при вычитании – вычитание 

заданного числа по частям и на основе связи между сложением и вычитанием. Знакомство с 

переместительным свойством сложения. Нахождение неизвестных чисел при решении 

примеров вида +3 =7; 2+⎕=4; 8-⎕=7. Нахождение ответа на основании знания состава числа 

и с помощью наглядного материала.  

Работа с таблицей сложения в пределах 10 и соответствующих случаев вычитания.  

Работа с текстовыми задачами (45ч.)  
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Задачи на нахождение суммы двух чисел и на нахождение остатка по демонстрации действия. 

Знакомство со структурой задачи: выделение условия и вопроса. Решение задачи 

записывается в виде примера.  

Задачи на нахождение суммы их трех слагаемых и на нахождение остатка. Запись решения в 

виде примера. Составление условия задачи по демонстрации действия.  

Геометрические фигуры и величины (10ч.)  
Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Рисование по образцу 

в тетради в клетку. Группировка предметов по форме; по форме и величине; по форме и цвету. 

Составление орнаментов из геометрических фигур и зарисовка их в тетради в клетку.  

Зарисовка в тетради, усвоение названий, сравнение фигур, выделение частей фигур (углов, 

сторон).  

Меры стоимости. Размен денег.  

Временные понятия (8ч., а так же в течение года) Умение называть текущий день недели, а 

также предыдущий и последующий (по календарю). Утро, день, вечер (по режиму дня); дни 

недели, их количество.  

Формирование наглядных обобщений (11ч.)  
Группировка предметов по цвету, форме и величине, по форме и величине; по форме и цвету.  

Составление геометрических фигур из данных частей.  

Распознавание геометрических фигур в данных учителем предметах.  

Распределение примеров в две группы соответственно ответам: в одну группу все примеры , у 

которых в ответе число 5, в другую – 10.  

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  
нумерацию и последовательность чисел в пределах 10.  

Учащиеся должны уметь:  
считать в пределах 10 (в прямом и обратном порядке по одному и группами), находить сумму 

и разность двух чисел в пределах 10 в случаях вида 7+3; 8+2; 4+3; 8-6; 5-3 9составление 

примеров из разрезных цифр).  

3 класс.  
Программа рассчитана на 136 часа (35 учебных недель, 4 часа в неделю).  

Числа от 11 до 20 (31ч.)  
Нумерация чисел от 11 до 20. Состав чисел. Название, последовательность, чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Счет (прямой и обратный) по одному. Счет от заданного числа до 

заданного. Десяток как счетная единица. Десятичный состав чисел второго десятка. Место 

единиц и десятков в числе. Числа однозначные и двузначные (умение различать и называть). 

Сравнение чисел по величине в пределах 10 и 20 (выделение большего и меньшего числа, 

вычисление, сколько единиц недостает в меньшем числе и сколько лишних в большем). Счет 

в пределах 20 группами: по 2, по 3, по 4, по 5. Разложение чисел десятка на сумму двух чисел 

(4=2+2) и дополнение чисел от 6 до 10 (в течение года). Разложение числа на десятки и 

единицы. Составление чисел из десятков и единиц. Нумерационные случаи сложения и 

вычитания (10+3; 13-3). Порядковый счет в пределах 20.  

Арифметические действия (35ч.)  
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Использование 

переместительного свойства сложения при решении примеров в пределах 20 без перехода 

через 10.  

Работа с текстовыми задачами (35ч.)  
Задачи на нахождение суммы двух-трех чисел и на нахождение остатка. Записывается 

решение с наименованием предмета счета, вопрос и ответ задачи. Условие может быть 

выражено рисунком. Задачи на вычитание двух чисел (20-10-5). Усвоение  
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лексики, необходимой для решения простых задач: было, осталось, стало, вместе, всего, 

добавить, прибавить, столько же, отнять.Сопоставление задач: простые задачи на 

нахождение суммы двух-трех слагаемых, на вычитание чисел и на нахождение остатка. 

Составление задач по арифметическому примеру.  

Геометрические фигуры и величины (16ч.)  
Меры стоимости. Размен денег в пределах 20.  

Геометрический материал. Геометрические тела: шар, куб, брус. Показ предметов, имеющих 

форму куба, бруса, шара. Сопоставление и различение геометрических тел и фигур. Умение 

различать геометрические фигуры в окружающих предметах.  

Знакомство с видами линий. Умение различать и изображать на клетчатой бумаге прямую, 

кривую и ломаную линии.  

Временные понятия (8ч.)  
Временные понятия: год, количество месяцев в году, последовательность месяцев. Название и 

последовательность учебных месяцев. Умение найти учебные месяцы в календаре.  

Формирование наглядных обобщений (11ч.)  
Определение в числовом ряду самого большого и самого малого числа.  

Определение в парах чисел самого большого и самого малого числа: 5 и 8; 8 и 10; 2 и 5.  

Распознавание в данном многоугольнике его составляющих: квадрата, треугольника и т.д.  

Группировка чисел по принципу однозначности и двузначности.  

Воспроизведение ряда однозначных чисел по возрастающей, а двузначных – по убывающей.  

4 класс.  
Программа рассчитана на 136 часа (35 учебных недель, 4 часа в неделю).  

Числа от 11 до 20 (24ч.).  
Отвлеченный счет по одному в пределах 20. Счет (прямой и обратный) в пределах 20 

группами по 3, 4, 5. Порядковый счет. Определение порядкового номера. Числа двузначные и 

однозначные.  

Арифметические действия (24 ч.)  
Знакомство с четырьмя арифметическими действиями. Сложение и вычитание с переходом 

через разряд. Использование переместительного свойства сложения. Таблица сложения в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания. Понимание и употребление названий 

компонентов и результатов при действиях сложения и вычитания. Сопоставление сложения и 

вычитания как взаимообразных действий.  

Умножение и деление (24 ч.)  
Понятие об умножении как нахождении суммы одинаковых слагаемых. Прием перестановки 

чисел при умножении и его использование в вычислениях. Задачи на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых (выполнение действий на конкретном материале).  

Деление на части. Задачи в одно действие на деление на части (на наглядном материале). 

Знаки умножения и деления. Взаимосвязь действий умножения и деления. Таблица 

умножения на 2 и соответствующие случаи деления.  

Работа с текстовыми задачами (30ч.)  
Задачи в одно действие на все четыре арифметических действия. Составление условия задачи 

по данному решению, подстановка арифметических данных в условие задачи.  

Геометрические фигуры (15ч.)  
Отрезок прямой линии. Черчение отрезков. Сравнение отрезков (построенных на клетчатой 

бумаге): длиннее, короче, одинаковые. Сантиметр. Измерение длины отрезка в целых 

сантиметрах. Знакомство с линейкой. Отмеривание по линейке заданной длины веревочки, 

полоски, сантиметра и т.д.  
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Временные понятия (8ч.)  

Час. Определение времени с точностью до часа.  

Формирование словесных обобщений (11ч.)  
Группировка геометрического материала по величине (группировать большие, средние и 

маленькие фигуры тела; длинные, короткие и очень длинные линии и отрезки; упорядочить 

фигуры от большей к меньшей и наоборот (по словесной инструкции). Дать словесный отчет 

о выполненном действии. Понимание и умение обозначить словесно относительность 

величины фигуры по сравнению с рядом расположенными.  

Группировка чисел по количеству знаков в числе. Группировка примеров по арифметическим 

действиям. Замена примеров на умножение примерами на сложение.  

5 класс.  
Программа рассчитана на 136 часа (35 учебных недель, 4 часа в неделю).  

Умножение и деление (21ч.)  
Таблица умножения на 3, 4, 5 в пределах 20 и соответствующие случаи деления. Решение 

примеров на умножение и деление типа 4·3˸6.  

Деление по содержанию на материале наглядных задач в одно действие. Задачи решаются с 

помощью инсценирования.  

Работа с текстовыми задачами (24ч.)  
Решение задач в одно действие на все четыре арифметических действия, включая деление по 

содержанию.  

Числа от 1 до 100 (26ч.)  
Устная и письменная нумерация чисел 20, 30, …, 100. Прямой и обратный счет круглыми 

десятками. Сравнение чисел соседних разрядов 2-20, 3-30… Числа двузначные и 

однозначные. Узнавание, называние, чтение и запись.счетные единицы 1, 10, 100. Сравнение 

счетных единиц, используя счеты.  

Арифметические действия (24 ч.)  
Сложение и вычитание круглых десятков. Использование в вычислениях перестановки 

слагаемых.  

Умножение и деление (22ч.)  
Умножение и деление круглых десятков. Название компонентов и результатов действия. 

Использование приѐма перестановки сомножителей.  

Величины (8ч.)  
Меры стоимости. Металлические и бумажные деньги. Размен и обмен.решение задач на все 

четыре арифметических действия со стоимостными отношениями (в одно действие).  

Формирование словесных обобщений (11ч.)  
Группировка чисел по разрядам:  

2 20  

3 30  

Определение наибольшего и наименьшего числа в данном разряде.  

Сравнение чисел соседних разрядов.  

Группировка примеров по арифметическому действию по словесной инструкции. Выделение 

и называние признака, по которому совершено объединение.  

Предметная область Естествознание (Ознакомление с окружающим миром. 

Окружающий мир)  

1. Пояснительная записка  
   Программа учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир» ( 

вариант 2.3.) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014., 1598;  
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примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся(вариант 2.3);  
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Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида под 

редакцией К.Г.Коровина, А.Г.Зикеева и др., допущеной министерством образования 

Российской Федерации Москва «Просвещение» 2006 год и с учетом требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:  

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде  

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности.  

Основные задачи реализации содержания:  

• формирование первоначальных представлений об окружающем мире;  

• формирование элементарных знаний о человеке, включая его возраст, пол, необходимость 

здорового образа жизни;  

• развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях членов 

семьи и ребенка;  

• формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика;  

• формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о профессиях;  

• развитие способности решать соответствующие возрасту и возможностям задачи 

взаимодействия со взрослыми и детьми;  

• развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом;  

• формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• развитие умение поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами;  

• формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов;  

• формирование первоначальных представлений об окружающих объектах: о доме, школе, о 

расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.;  

• усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице;  

• освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками;  

• развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного предмета.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета:  
«Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в  
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школе и за еѐ стенами. Сам учебный предмет является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

 3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

 Естествознание 

 

 

«Ознакомление 

с окружающим 

миром» 

1д 1 2 3 4 5 всего 

 1  1  1  1  -  -  4 

Окружающий 

мир (человек, 

природа и 

общество)  

- - - - 1 1  2 

Всего часов   33 33  34  34  34  34 202 
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4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  
   Преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

посредством обогащения предметной деятельности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, организации практического ознакомления и целенаправленных наблюдений; 

воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в том числе 

звуков окружающего мира; актуализация, расширение и интегрирование знаний об 

окружающем мире в условиях целенаправленного развития вербальных средств 

коммуникации и словесно-логического мышления обучающегося.  

   Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, 

говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов, в том 

числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи.  

     Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании 

детьми звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 

аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радио принципе, стационарную 

аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при необходимости, с 

дополнительной комплектацией вибро-тактильными устройствами и другими, включении 

специальных предметов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 

содержания обучения на основе, усиления внимания к целенаправленному развитию 

словесной речи, формированию жизненной компетенции, а также применении как общих, так 

и специальных методов и приемов обучения.  

• Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные планируемые результаты:  
- определяет состояние своего здоровья  

- проявляет уважение к людям старшего возраста.  

- понимает эмоциональные состояния других людей;  

- проявляет собственные чувства;  

- избегает конфликтных ситуаций;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов;  
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- использует элементарные формы речевого этикета;  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)  

- стремится помогать окружающим -развитие мотивов учебной деятельности:  

-ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

-формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

Планируемые предметные результаты:  
• знать изученные объекты и явления неживой и живой природы;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить классификацию изученных объектов природы;  

• использовать различные источники для получения разного рода информации;  

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лесу;  

• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• осознавать свою неразрывную связь с природой;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

6. Содержание учебного предмета  
Организация безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Человек 

(здоровье, возраст, поле, семейные и профессиональные роли и др.). Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.  

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила 

сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края. Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Праздник в жизни общества.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Города России. 

Санкт-Петербург Расположение на карте, достопримечательности. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Родной край — частица России  

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

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

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

1д класс, 33 часа  
Человек и общество – в течение года 15 часов.  

Предлагаемые темы для изучения: Наш дом. Наша школа. Город, где мы учимся. Родная 

страна.  

Человек и природа – в течение года 15 часов.  

Родная природа. Цветковые растения. Растения леса. Грибы. Лесные ягоды и орехи. Растения. 

Сад и огород. Растения плодового сада. Растения огорода. Овощи и фрукты. Ежедневное 

наблюдение за погодой. Системные наблюдения за изменениями в жизни растений, 

животных, деятельностью людей.  

1 класс. 33 часа.  
Человек и общество – в течение года 15 часа.  

Предлагаемые темы для изучения: Наш дом. Наша школа. Город, где мы учимся. Родная 

страна.  

Человек и природа – в течение года 15 часа.  

Родная природа. Растения. Сад и огород. Растения плодового сада. Растения огорода. Овощи и 

фрукты. Ежедневное наблюдение за погодой.  

2 класс. 34 часа.  
Человек и общество – 15 часов.  

Наш дом. Наша школа. Город, где мы учимся. Родная страна.  

Человек и природа – в течение года 18 часов.  

Родная природа. Тело человека и уход за ним. Части тела человека. Животные. Домашние 

животные. Дикие животные. Домашние птицы. Дикие птицы. Полезные и вредные обитатели 

сада и огорода.  

3 класс. 34 часа.  
Человек и общество – в течение года 10 часов.  

Охрана здоровья человека в различные времена года.  

Человек и природа – в течение года 23 часа.  
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Летние и осенние изменения в природе. Зимние изменения в природе. Весенние изменения в 

природе.  

Ориентация на местности.  

4 класс. 34 часа.  
Человек и общество – в течение года 10 часов.  

Особенности труда людей своей местности.  

Человек и природа – в течение года 23 часа.  

Природа нашего края. Некоторые особенности природы своей местности. Физические 

свойства воды.  

5класс. 34 часа.  
Человек и общество – в течение года 10 часов.  

Организм человека, охрана его здоровья.  

Человек и природа – в течение года 23 часа.  

Природа нашего края. Тела, вещества, явления природы. Земля и другие небесные тела. 

Воздух.  

 Изобразительное искусство  
Пояснительная записка  
При разработке программ были использованы - программа начального общего образования на 

основе программы начального общего образования по изобразительному искусству и 

авторская программа по изобразительному искусству В. С. Кузина, «Изобразительное 

искусство. 1-4 классы», / М.: Дрофа.  

Целью данной программы является:  

• оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
сферы;  

• формирование личности ребенка;  

• воспитание положительных навыков и привычек.  

Задачи реализации содержания:  

– накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (живопись, графика 

,декоративно-прикладное искусство, лепка, получение доступного опыта художественного 

творчества;  

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребѐнка и их реализация в повседневной жизни;  

- развитие опыта самовыражения в художественной деятельности.  

Общая характеристика  
   Программа формирования базовых учебных действий слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и служит основой разработки программ учебных дисциплин. Программа 

строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и позднооглохших 

школьников с интеллектуальными нарушениями.  

    В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей 

с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас  необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса.   

Поэтому в программу по изобразительному искусству включенызнания в области искусства - 

практика художественного ремесла и художественного творчества.  

Основные направления коррекционной работы:  

• - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

• - развитие пространственных представлений и ориентации;  
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• -  развитие высших психических функций.  

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

 Искусство 

 

 

Изобразительное 

искусство  

1д 1 2 3 4 5 всего 

 1  1  1  1  -  -  4 

  

Всего часов   33 33  34  34  34  34 202 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета  
   Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности нормально развивающихся и глухих детей их возможностей и интересов. Ее 

содержание представлено в виде различных направлений и видов работы с разными 

художественными материалами. 

    Программа включает разделы, в пределах которых решаются специфические учебные 

задачи в практической художественной деятельности и в беседах об искусстве. Благодаря 

такому принципу распределения учебного материала имеется возможность на одном занятии 

уделять особое внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче,соответствующей 

одному из разделов обучения.Эти учебные задачи выстроены в определенной 

последовательности с усложнением от 1 к 5 классу. На протяжении всех лет предусмотрено их 

не только их постепенное решение, но пропедевтика и закрепление. Это способствует 

образованию у учащихся прочных знаний, умений и навыков в изобразительной деятельности 

и при восприятии произведений искусства  

 Планируемые личностные и предметные результаты освоения предмета:  
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, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

Планируемые предметные результаты:  
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  
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овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

Содержание учебного предмета  
Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребѐнка 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. 

Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами.  

Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов для художественного 

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

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, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.  

1 д. класс ( 33часа)  

Рисование с натуры (рисунок) (12 ч)  
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета натуры. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать 

свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.  

Примерные задания  

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски):  

а) бабочек;  

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов 

(незабудка, ландыш, фиалка и т. д.);  

в) детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), фруктов (лимон, груша);  

г) игрушек на елку (шары,);  

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.).  

Рисование на темы (9 ч)  
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Правильное 

размещение изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов.  
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Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям в детских 

рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения.  

Примерные задания:  

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои 

друзья», «Весна наступает»,«На морском берегу», «Веселые клоуны»;  

б) иллюстрирование русских народных сказок «Репка», «Маша и медведь», «Ласточки» А. 

Плещеева, , «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, 

«Цветы и ягоды» И. Надеждиной.  

Лепка (12 ч)  
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических 

композиций.  

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению;  

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или 

по представлению;  

1 класс (33 ч)  

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (12 ч)  
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета.  

Примерные задания  

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски):  

а) бабочек;  

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов 

(незабудка, ландыш, фиалка и т. д.);  

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), 

фруктов (лимон, мандарин, слива, груша);  

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды);  

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.).  

Выполнение графических и живописных упражнений.  

Рисование на темы (9 ч)  
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости 

листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов.  

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 

персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, 

воображения, фантазии.  

Примерные задания:  
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а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои 

друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые 

клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»;  

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; 

стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» 

С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, 

«Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по 

М. Ильину и Е. Сегал).  

Декоративная работа (4 ч)  
Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной 

вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой.  

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры в 

полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции. 

Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, 

ритм, элементарные приемы кистевой росписи.  

Примерные задания:  

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 

предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев;  

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного 

уголка;  

в) выполнение коллективной работы - фриза «Здравствуй, весна!» - на основе декоративного 

изображения цветов, птиц для украшения школы;  

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, 

цветов, листьев для подарка маме, родным;  

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии.  

Лепка (3 ч)  
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических 

композиций.  

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению;  

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или 

по представлению;  

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 

комбинезоне»;  

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек.  

Аппликация (3 ч)  
Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и 

вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона).  

Использование в узоре аппликации трех основных цветов.  

Примерные задания:  

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных форм, 

составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист картона или 

бумаги;  
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б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая 

игрушка».  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч)  
Основные темы бесед:  

• композиция в изобразительном искусстве;  

• художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин);  

• художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. 

Серова и других художников);  

• выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, 

И. Левитан;  

• главные художественные музеи России;  

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, 

Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, 

архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка).  

2 класс.  

Рисование с натуры (11часов)  
Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, 

выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.  

Декоративное рисование (12часов)  
Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать умения 

рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 

использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета.  

Рисование на темы (10 часов)  
Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей.  

Беседы об изобразительном искусстве -2  
Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета.  

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова, 

В.Ватагина, Е.Чарушина и др.).  

3 класс.  

Рисование с натуры (11часов)  
Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов; определять существенные признаки предмета, 

выявляя характерные детали путем расчленения  
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относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой.  

Декоративное рисование (12часов)  
Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, развивать умения 

рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно 

накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить 

использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета.  

Рисование на темы (10 часов)  
Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей.  

Беседы об изобразительном искусстве -2  
Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц; называть и дифференцировать цвета.  

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам (иллюстрации художников Ю.Васнецова, 

В.Ватагина, Е.Чарушина и др.).  

4 класс.  
• Рисование с натуры предметов цилиндрической фор мы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка).  

• Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков.  

• Рисование с натуры листа дерева  

• Рисование с натуры ветки рябины.  

• Рисование с натуры игрушки – автобуса.  

• Рисование с натуры игрушки – грузовика (фургона).  

• Рисование с натуры домиков для птиц (скворечник).  

• Рисование с натуры игрушки сложной конструкции (подъемный кран).  

• Рисование с натуры предметов симметричной формы (ваза для цветов)  

• Рисование с натуры раскладной пирамидки.  

 

Рисование с натуры бумажного стаканчика .  

• Рисование с натуры предметов симметричной формы (настольная лампа, зонт)  

• Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.  

• Рисование с натуры в виде набросков(3-4 предмета на одном листе) столярных или 

слесарных инструментов (молоток, рубанок, гаечный ключ).  

 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (часы настольные, напольные, 

настенные)  

 
• Рисование геометрического орнамента (крышка для стола квадратной формы).  

• Составление узора в квадрате из растительных форм.  

• Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.  

• Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика)  

• Декоративное рисование панно «Снежинки»  

• Декоративное рисование открытки к 8 Марта.  

• Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев).  

• Рисование в квадрате узора из цветов и бабочек.  

 

• Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен).  

• Рисование на тему «Моя любимая игрушка».  

• Рисование на тему «Городской транспорт».  

• Рисование на тему «Зимние забавы детей»  
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Рисование на тему: «День защитника Отечества».  

• Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»)  

• Рисование на тему «Космические корабли в полете»  

• Рисование на тему «Здравствуй, лето!»  

 

• Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов «Василий 

Васильевич», Л. Кербель.«Трудовые резервы»).  

• Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народ.промысла.  

• Беседа по картинам на тему «Кончил дело – гуляй смело».  

• (В. Сигорский «Первый снег», Н. Жуков «Дай дорогу!», С. Григорьев «Вратарь»).  

• Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика).  

5 класс (35 ч)  

Рисование с натуры  
Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок 

с объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности 

выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; 

при рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; 

передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности 

цвета путем добавления воды в краску.  

Декоративное рисование.  
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность 

при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе 

акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с 

соблюдением конкура изображения).  

Рисование на темы.  
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве.  
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 

и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 
 

 

Физическая культура  
Пояснительная записка  
     Программа учебного предмета «Физическая культура» ( вариант 2.3.) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014., 1598; 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.);  

     Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида под 

редакцией К.Г.Коровина, А.Г.Зикеева и др., допущеной министерством образования 

Российской Федерации Москва «Просвещение» 2006 год и с учетом требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
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образования для слабослышащих и позднооглохших детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач:  

• формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях 

его физических функций, возможностях физического развития;  

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью;  

• формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок;  

• развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. Специфика деятельности учащихся на уроках 

физической культуры позволяет учителю, с одной стороны, выявить их действительное 

отношение к различным морально-этическим нормам, а с другой - эффективно использовать 

уроки для воспитания личности.  

Общая характеристика учебного предмета  
Программа по физической культуре для слабослышащих детей построена на основе общих 

принципов постановки физического воспитания, вытекающими из особенностей развития 

слабослышащих и позднооглохших учащихся с легкой умственной отсталостью.  

Программа имеет специфические особенности, связанные со слуховой недостаточностью, 

состоянием функциональных возможностей организма слабослышащих учащихсяс легкой 

умственной отсталостью.  

У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

(учащенный пульс, повышенное кровяное давление, неправильный ритм дыхания и др.), со 

стороны физического и психического развития (сутулость, плечевая асимметрия, 

плоскостопие, искривление позвоночника, диспластичность телосложения, ослабленность и 

дискоординация деятельности отдельных мышечных групп, утомляемость, неустойчивость 

эмоциональной сферы и т. д.), а также нарушения моторики. Преподавание предмета 

«Физическая культура» имеет целью сообщать знания по физической культуре, формировать 

двигательные навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического развития 

и моторики учащихся, а также их воспитанию. От достижения этой цели во многом зависит 

эффективность будущей деятельности выпускников школ слабослышащих в промышленном 

производстве, в области науки и культуры.  

В программе указано, каким упражнениям следует обучать мальчиков, а каким - девочек. При 

отсутствии таких указаний учебный материал должен быть адресован всем учащимся.  



58 
 

В каждый раздел программы включены игры. Учитель выбирает их так, чтобы они 

способствовали усвоению учебного материала, содействовали развитию нравственных 

качеств, а также служили средством коррекции различных моторных нарушений.  

Зимой уроки на открытом воздухе проводятся в безветренную погоду при температуре не 

ниже 10С (для средней климатической зоны). В других климатических зонах вопрос о 

возможности проведения занятий на открытом воздухе решается органами образования по 

согласованию с органами здравоохранения. В помещении, где проводятся занятия, 

температура воздуха должна быть не ниже +16С.  

В программе предусмотрен материал для развития двигательных качеств с указанием 

примерных вариантов упражнений.  

Занятия по физической культуре со слабослышащими учащимися легкой умственной 

отсталостью сопровождаются речевыми инструкциями. Специальная работа с детьми по 

запоминанию слов на занятиях не ведется, так как используется словарь обиходный, часто 

встречающийся и отработанный на других уроках. Речевые инструкции должны быть 

краткими, содержащими только необходимую информацию (терминологические обозначения, 

сведения по технике, страховке, помощи и т. д.) применительно к изучаемым упражнениям. 

Инструкции носят сопроводительную функцию и используются не в ущерб моторной 

плотности занятий и основным задачам физического воспитания.  

Учитель систематически осуществляет педагогический контроль за уровнем физической 

подготовленности учащихся, учитывает данные медицинских осмотров и результаты 

педагогических наблюдений. В целях педагогического контроля за развитием учащихся (с III 

класса) следует два раза в год (в сентябре - октябре и апреле - мае) проводить проверки по 

физической подготовленности. При этом используют экспресс-тесты: бег на 30 м с высокого 

старта, прыжки в длину с места, метание на силу кисти и дальность набивного мяча (двумя 

руками из-за головы из положения сидя ноги врозь), а также следующие виды упражнений: 

метание на дальность малого мяча, метание мяча в цель, прыжки на точность приземления.  

Особое внимание следует обращать на школьников, имеющих недостаточный уровень 

физического развития и физической подготовленности. Им рекомендуется давать 

индивидуальные задания и задания для самостоятельных занятий во внеурочное время, 

состоящие из упражнений, которые изучались на уроке (примерные упражнения для 

самостоятельных занятий даны в программе).  

Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с разрешения 

врача. Учащиеся, освобожденные от занятий, обязаны присутствовать на уроках.  

Для проведения уроков должны быть созданы необходимые условия. Занятия рекомендуется 

проводить в специально оборудованном зале, где есть спортивный инвентарь.  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

  Физическая культура 

 

 

 Физическая 

культура  

1д 1 2 3 4 5 всего 

 3  3   3   3  3  3  18 

  

Всего часов    

99 

 

99 

 

102 

 

102 

  

102 

 

102 

 

606 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  
     Уроки физической культуры должны играть важную роль в эстетическом воспитании. С 

этой целью следует привлекать внимание учащихся к выразительным и красивым движениям, 

следить за точностью их выполнения. В программу включены упражнения для формирования 

осанки с целью воспитания у учащихся умения правильно держать свое тело сидя, стоя, в 

ходьбе, беге и других движениях.  

    Важное место в программе занимают теоретические сведения, дающие представление об 

особенностях занятий физическими упражнениями, их значении в формировании жизненно 
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важных двигательных навыков, в подготовке к трудовой деятельности и соблюдении 

гигиенических требований.  

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать также задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных, непривычных 

условиях (полоса препятствий, соревновательная обстановка, комплексные упражнения и т. 

д.).  

     В связи с затруднениями в пространственной ориентировке и значительными нарушениями 

точности движений в программу включены упражнения, которые направлены на коррекцию и 

развитие этих особенностей. Так, построения и перестроения при простоте составляющих 

движений очень трудны для слабослышащих из-за нарушений у них пространственных 

ориентировок и обусловленных этим затруднений в запоминании построений: 

слабослышащие дети быстро забывают части зала, место в строю, направление движения, 

теряются в новом построении.  

      На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких 

двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость и вестибулярная 

устойчивость в пределах возможной нагрузки для слабослышащих учащихся.  

С целью развития качества быстроты надо упражнять учащихся в быстром выполнении 

отдельных движений (частота движений) и, конечно, использовать игры, в которых требуется 

быстрая двигательная реакция.  

В качестве материала для развития выносливости могут быть использованы упражнения в 

ходьбе, ходьбе, чередующейся с бегом, беге в медленном темпе, ходьбе на лыжах, игры, в 

которых выражена непрерывная двигательная деятельность.  

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество часов 

учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. В зависимости от 

конкретных условий учителям разрешается частично изменять выделенный объем времени на 

разделы и программы.  

  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры.  

Личностные:  

- представления о двигательном режиме, правила разученных игр, причинах травматизма и 

правилах его предупреждения  

- умение подчиняться командам учителя и выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры;  

Предметные:  

-сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.);  

-сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья,  
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связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» 

спортивный режим или только подвижные игры без элементов состязательности  

-выполнять строевые упражнения; 

-Ловить и передавать мяч; вести мяч в движении и на месте; Выполнять комплекс утренней 

гимнастики; ходить и бегать, знать свой результат на 30м; бегать в течение 3 мин;метать мяч в 

цель; прыгать в высоту способом «согнув ноги»; выполнять элементы лыжного строя; 

передвигаться на лыжах с палками по лыжне.  

Содержание учебного предмета "Физическая культура"  

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  
Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.  

На материале лѐгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный  
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бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 

бег.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

Данная программа составлена на пять лет начального обучения (I-V классы) и содержит 

следующие разделы:  

Теоретические сведения. 1д.,1-5класс. 4 часа.  

Двигательный режим ученика 1-5 класса. Значение утренней гигиенической гимнастики и 

заданий по физической культуре для самостоятельных занятий во внеурочное время. 

Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. Правильная осанка.  

Одежда ученика во время занятий физическими упражнениями ( на утренней гигиенической 

гимнастике,на уроках физической культуры). Гигиенические правила, выполняемые после 

занятий физическими упражнениями (смена физкультурной одежды на обычную,водные 

процедуры).  

Гимнастика 1-5 класс. 1д.,1 класс 29 часов, 2-5 кл 30 часов. Построение и перестроение. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения с большими мячами.Упражнения с малыми 

мячами. Упражнения для формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Акробатические упражнения. Переноска груза. Лазанье и перелазание. Переползание и 

подлезание.Равновесие.Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности 

движений. Самостоятельные занятия во внеурочное время.  

Лѐгкая атлетика. 1д.,1-5 класс. 1д.,1 класс 27 часов,2-5 класс 29 часов.  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски:большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими 

мячами, упражнения для формирования осанки, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и 

бег.  

Самостоятельные занятия во внеурочное время.  

Лыжная подготовка. 1д.,1-5 класс 12 часов.  
1кл Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием.  

2 класс. Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение 

на лыжах до 1,5 км.  

3 класс. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой».Спуски в 

высокой и низкой стойках.  
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4класс. Попеременный двушажный ход. Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом». 

Повороты переступанием в движении.  

5класс. Торможение упором. Подъем «лесенкой», «елочкой». Преодоление отрезка 50-60 

метров на скорость. Игры на лыжах. Прохождение дистанции до 2,5 км.  

Игры. 1-5класс. 1 класс 26 часов, 2-5 класс 28 часов. Игры с элементами строя и 

общеразвивающих упражнений: «Мяч по земле», «Фигуры»; с ходьбой и бегом «Поймай мяч 

в воздухе», «Быстро по местам!»; игры с прыжками «Зайцы в огороде» эстафеты с прыжками; 

игры с коррекционной направленностью: на развитие пространственной ориентировки- «Чья 

команда быстрее построиться?»; на развитие внимания – «Запрещенное движение»;на 

развитие функции равновесия- «Юла», «Минеры»; игры народов мира, командные игры, 

спортивные игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола.  

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). 

Технология. Труд.  

1. Пояснительная записка  
   Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических особенностей 

развития умственно отсталых слабослышащих и позднооглохших детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении технологии, и сурдопедагогических путей их 

преодоления.  

Цели:  
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

практической деятельностью;  

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Задачи:  
-формирование умений и навыков ручного труда.  

- получение первоначальных представлений о нравственном значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий;  

-усвоение правил техники безопасности;  

-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия;  

-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

-развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые операции), 

умений характеризовать материалы и инструменты;  

-устанавливать последовательность работы, отчитаться и оценить качество проделанной 

работы («аккуратно», «неаккуратно»).  

2.Общая характеристика учебного предмета  
Основными видами деятельности по предмету являются:  

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 
разметки, раскроя, сборки, отделки;  

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира;  

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 
восприятия);  

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  
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• использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности;  

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

 

Технология 

 

Труд 

1д 1 2 3 4 5 всего 

- 2 1 1 1  6 

Всего часов   -  66  34  34  34  34  202 

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

1) сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

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

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

4) овладение элементарными умениями и навыками социально-бытовой ориентировки, 

обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 

действиях с ними; 

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

6) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие умения 

использовать при ориентировке информацию сохранных анализаторов; 

7) овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, 

достижениях, средствах коммуникации. 

8) овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и письменной 

формах) как средства коммуникации в предметно –практической, учебной и элементарной 

социально –бытовой деятельности(с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития); 

9) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним; 

10) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение 

составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества 

со сверстниками. 

5.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 

1) понимание основ своей гражданской принадлежности; 

2) сформированность мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS- 

сообщение и др.); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др); 

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
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6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 Предметные: 

1) сформированность умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.);. 

2) сформированность умения адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. 

3) овладение речевыми навыками через практическую деятельность по изготовлению 

предметов; 

4) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним; 

5) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение 

составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества 

со сверстниками 

6) освоение и развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки, обеспечивающей формирование конкретных представлений об 

окружающих предметах и действиях с ними; 

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

 8) овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие умения 

использовать при ориентировке информацию сохранных анализаторов. 

 

6. Содержание учебного предмета 1 класс. 66часов. Технический труд. 28 ч. 

Обработка бумаги. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с бумагой, 

клеем, ножницами, кисточкой. Технико-технологические сведения. Ознакомление с 

видами бумаги. Инструменты и приспособления, применяемые при обработки бумаги. 

Шаблон и его назначение. Технология обработки бумаги. Опыты и наблюдения. Свойства 

бумаги. Практические работы. Изготовление изделий. Бытовой труд. 18 ч. Обработка 

ткани. Общее знакомство с тканями. Инструменты и приспособления для работы с 

тканью. Стежок «вперед иголку». Практические работы. Уход за одеждой. Правила 

пришивания пуговиц. Основы художественной обработки различных материалов. 20ч. 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с бумагой, глиной 

(пластилином), природным материалом. Инструменты и приспособления, применяемые 

при обработки бумаги, глины, природных материалов. Техника безопасности труда. 

Аппликации из бумаги. Приемы работы с глиной, пластилином. Способы обработки 

природных материалов. Практические работы. 

2 класс. 34 часа. Технический труд. 11ч. Обработка бумаги и картона. Правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с шилом, иглой, ножницами. Личная 

гигиена при работе с бумагой и картоном. Технико-технологические сведения. 

Ознакомление с видами и основными свойствами бумаги, их значение при изготовлении 

изделий. Способы соединения деталей из бумаги и картона: клеем, нитками проволокой. 

Понятия о развертке. Инструменты и приспособления, применяемые при обработки 

бумаги и картона, их назначение и хранение. Техническое моделирование. Правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с монтажными инструментами (гаечный 

ключ, отвертка).Технико-технологические сведения. Детали конструктора и монтажный 

инструмент. Виды соединений. Сборка и разборка моделей из деталей конструктора 

«Транспорт и сельскохозяйственные машины». Бытовой труд 4ч. Обработка ткани. 

Уход за одеждой. Правила безопасности труда при работе с иглами, булавками, 

ножницами. Гигиена труда. Технико-технологические сведения. Первоначальные 

сведения о тканях растительного происхождения. Виды ниток. Разметка и экономный 

расход ткани. Стежки «через край», «вперед иголку с перевивом». Инструменты и 
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приспособления для шитья. Правила хранения инструментов и материалов. Изготовление 

метки, пришивание ее на одежду, изготовление (ремонт) и пришивание вешалки, кнопок, 

крючков. Основы художественной обработки различных материалов. 8ч. Правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с ножницами, иглой, шилом. Обобщение 

ранее полученных сведений о приемах лепки, приемы стилизации в лепке. Отделка 

изделий из глины. Приемы лепки посуды способами круговогоналепа и с помощью 

стеков. Приемы обработки природных материалов, способы соединения деталей из 

природных материалов с помощью быстро сохнущего клея. Художественная вышивка и 

аппликации из ткани. Общественно полезный труд. 11 ч. Самообслуживание в школе и 

интернате. Благоустройство школьного двора. Изготовление игр и игрушек. Изготовление 

дидактического материала, мелкий ремонт книг. Сбор лекарственных растений, семян, 

изготовление птичьих домиков, кормушек. 3 класс. 34 ч. Технический труд.11ч. 

Обработка бумаги и картона. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе 

с шилом, циркулем, швейными иглами, ножом.Технико-технологические сведения. Виды 

картона, его свойства и назначения. Измерение линейкой. Разметка (по эскизу) с помощью 

линейки, угольника, циркуля по заданным размерам. Сгибание бумаги и картона по 

линиям разметки, резание ножом. Изготовление плоских и объемных изделий, соединение 

деталей различными способами (клеем, нитками, мягкой проволокой). Склеивание 

картона цветной бумагой. Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического 

рисунка, эскиза, чертежа, инструкционной карты. Техническое моделирование. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. Технико-технологические сведения. Приемы 

сборки из деталей металлического конструктора «Конструктор-механик». 

Конструирование различных моделей автомашин. Бытовой труд.4ч. Обработка 

ткани.Правила безопасности труда и личной гигиены. Технико-технологические 

сведения. Свойства тканей (шелк, шерсть). Изготовление 

выкройки (по образцу, эскизу, инструкционной карты). Виды стежков и швов: «строчка», 

«стебельчатый», «тамбурный». Уход за одеждой. Ремонт одежды- наложение заплатки. 

Основы _]_Ѕ___Ё_художественной обработки различных материалов. 6ч. Правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с ножницами, иглой, проволокой, 

кусачками. Приемы лепки глиняной посуды, игрушек (по образцам дымковской, 

орловской, тульской игрушек). Художественная обработка древесины и природных 

материалов. Приемы работы с проволокой. Декоративные швы «мережка», «столбик», 

«тамбур». Работа в классе. 2ч. Правила безопасности труда и личной гигиены. Правила 

размножения комнатных растений черенками и уход за ними. Общественно полезный 

труд. 11 ч. Самообслуживание в школе и интернате. Дежурство. Уборка классных комнат, 

проветривание помещений. Дежурство в столовой. Уход за комнатными растениями. 

Уборка постели. Мелкий ремонт одежды. Уход за одеждой и обувью. Размножение 

комнатных растений. Благоустройство территории вокруг школы. Изготовление 

дидактических материалов, ремонт книг классной и школьной библиотек. Изготовление 

птичьих домиков и кормушек. Подкормка зимующих птиц. 4 класс. 34 ч. Технический 

труд. 11ч. Обработка бумаги и картона.Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Технико-технологические сведения. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги 

и картона по образцу, техническому рисунку и эскизу, собственному замыслу. 

Техническое моделирование. Правила безопасности труда и личной гигиены. Технико-

технологические сведения. Технические сведения о транспортирующих устройствах и 

машинах, их назначение и применение. Приемы сборки из деталей металлического 

конструктора «Конструктор-механик» моделей технических устройств и машин. 

Изготовление технических игрушек, моделей и макетов по образцам, простейшим 

техническим рисункам, эскизам и по собственному замыслу. Демонстрация технических 

игрушек в действии, регулирование их. Бытовой труд. 4ч. Обработка ткани. Правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с тканью. Технико-технологические 

сведения о тканях, изготовленных из синтетических волокон. Сравнение их с 
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хлопчатобумажными, льняными, шерстяными и шелковыми тканями. Разные 

переплетения нитей в тканях. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Виды 

стежков и швов: «бархатный», «подрубочный», «петельный». Уход за одеждой. Мелкий 

ремонт одежды: штопка, пришивание кнопок и крючков, наложение заплат. Основы 

художественной обработки различных материалов. 6ч. Правила безопасности труда и 

личной гигиены при работе с резцом. Способы конструирования выкроек для мягкой 

игрушки. Первоначальные приемы резьбы по дереву. Чеканка. Мозаика. Коллаж и его 

назначение. Работа в классе. 2ч. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Размещение комнатных растений в зависимости от их отношения к свету, теплу. Полив и 

рыхление почвы, подкормка и опрыскивание растений, мытье вазонов и поддонников. 

Общественно полезный труд. 11 ч. Самообслуживание в школе и интернате. Дежурство 

в школе: соблюдение порядка, чистоты во время перемены. Дежурство в столовой. Уборка 

постели; пришивание крючков, кнопок; штопка одежды; стирка мелких вещей. 

Содержание в порядке учебных вещей и принадлежностей, ремонт книжек своей, 

классной и школьной библиотек. Уход за комнатными растениями, пересадка растений и 

подкормка их. Благоустройство школьного двора (сгребание листьев, озеленение, 

соблюдение чистоты). 

5 класс (34 ч) Объѐмное конструирование из бумаги и других материалов (8 

ч)Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. 

Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объѐмной поделки 

с вращающимся модулем. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развѐртки для 

конуса. Изготовление объѐмного макета из различных материалов. Конструирование из 

природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Уборка в доме. 

Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. 

Личная гигиена. Гигиена быта. Техника папье-маше.Изготовление поделки из природных 

материалов . Работа с текстильными материалами (8 ч) Технологические приѐмы 

работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Поделки в технике изонить. Навыки 

завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Нарядные 

заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Трудовая 

культура. (11 ч) Самообслуживание. Инвентарь. 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, обувью. Ознакомление с бытовыми техническими средствами. Правила 

работы с бытовыми приборами. 

 

 Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

     Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника 

речи» (фронтальные занятия), «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» 

(фронтальные занятия), «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия), 

«Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия) Содержание данной области 

может быть дополнено школой-интернатом самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

         Одним из направлений образовательно-коррекционной работы у слабослышащих и 

позднооглохших 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 
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коммуникативными, предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации 

и интеграции в обществе. 

     При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие 

одновременно, обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития 

ребенка, не равнозначные их простому сложению, вызванному каждым нарушением, 

существующим изолированно. Слабослышащие и позднооглохшие дети с умственной 

отсталостью отличаются от слабослышащих и позднооглохших учащихся того же 

возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по уровню познавательной 

деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-волевой сферы, характеру 

поведения и др. 

     Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности 

слухозрительно воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно 

внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование 

осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса при постоянном использовании 

звукоусиливающей аппаратуры - коллективного пользования (проводной или 

беспроводной, например, FM- системы), стационарной электроакустической аппаратуры 

индивидуального пользования, индивидуальных слуховых аппаратов. 

     Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – 

зрительно - кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном 

использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры). 

     На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи 

обучающимися является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого материала учениками используются 

письменные таблички или устно – дактильная речь при обязательном устном повторении 

учителем данного речевого материала. Упражнения по восприятию речевого материала на 

слух органически входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом учебно- 

воспитательного процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке 

восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с основным содержанием 

урока (занятия) - тематическая и терминологической лексики, а также лексики, связанной 

с организацией деятельности учеников. 

     На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся 

воспринимать слухозрительно и на слух различный речевой материал - фразы, слова и 

словосочетания, знакомые им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, 

а также короткие тексты диалогического и монологического характера, отражающие 

типичные ситуации, связанные с речевым общением обучающихся. В связи с работой над 

произношением учеников и коррекцией грамматической структуры их устной речи, они 

учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки. 

   На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и 

целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных 

возможностей, достаточно внятной речи. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения 

устной речи строится с учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня 

развития их познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, 

восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально- 

ритмических занятий предполагает проведение текущего учета и периодического 

контроля. При поступлении обучающихся в школу проводится комплексное обследование 

нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

     Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных 
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методик. На индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи, состояния ее произносительной стороны; 

кроме этого в начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка 

произношения. 

 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи» (индивидуальные занятия). 

Пояснительная записка 

   Программа коррекционной работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (далее ФРС и ПСУР) направлена на выявление 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Цель программы коррекционно-развивающей работы - коррекция недостатков в 

общем и слухоречевом развитии, а именно: развитие нарушенной слуховой функции и 

формирование на этой основе фонетически внятной, членораздельной, выразительной 

устной речи слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-имплантированных 

обучающихся, способствующие освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы, и их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания: 

• формирование речевого слуха; создание на базе развивающегося речевого 

слуха принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной речи, по-возможности, членораздельной, 

приближающейся по звучанию к естественной речи слышащих и нормально 

говорящих людей; 

• овладение элементарными навыками самоконтроля произношения, 

использования в речевом общении естественных невербальных средств 

коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики и 

другого); 

• активизация элементарных навыков устной коммуникации (с использованием 

знакомого речевого материала), включая умения слухозрительно 

воспринимать высказывания речевого партнера, отвечать на вопросы, 

выполнять задания и давать речевой ответ, сообщать о затруднении в 

восприятии речи, говорить достаточно внятно, реализуя произносительные 

возможности; 

• овладение умениями пользоваться слуховыми аппаратами и имплантами; 

• формирование желания применять приобретенные умения в восприятии и 

воспроизведении устной речи в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

  Общая характеристика коррекционного курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи». 

   Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи у детей с 

нарушениями слуха тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит 

на слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования произношения учащихся. Поэтому работа на 

индивидуальных занятиях по ФРС и ПСУР ведѐтся в двух направлениях: развитие 

слухового восприятия и обучение произношению. 

Развитие слухового восприятия слабослышащих учащихся – чрезвычайно важная 
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задача современной школы, так как от еѐ решения в значительной мере зависит 

эффективность их обучения и воспитания, социальная реабилитация. Основной целью 

является формирование навыков, способных служить прочной основой слухозрительной 

базы совершенствования всех сторон устной речи слабослышащих. 

   Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях в 1-5 

классах заключается в обучении учащихся восприятию на слух устной речи со 

звукоусиливающей аппаратурой и без неѐ. Она является составной частью работы по 

развитию речевого слуха, охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в школе 

для   детей с нарушениями слуха. 

Специальной работой по развитию восприятия речи на слух охватываются все 

ученики, независимо от индивидуальных особенностей, интеллекта, года обучения в 

школе, успеваемости, произношения. На индивидуальные занятия на каждого ребѐнка 

отводится 3 часа в неделю. Продолжительность составляет 20 минут. 

    Индивидуальные занятия вводятся в сетку школьного расписания. Они проводятся 

параллельно с уроками, а также по их окончании. Расписание составляется так, чтобы все 

индивидуальные занятия по ФРС и ПСУР были закончены до подготовки домашнего 

задания. График посещений занятий учащимися скользящий: один и тот же ученик 

берѐтся на занятия с разных уроков. 

     Для того чтобы научить детей успешно воспринимать речь на слух в независимости 

от тембра голоса, произносительных особенностей говорящего, начиная с третьего класса, 

могут проводиться сдвоенные занятия (одновременно с двумя учащимися). Время такого 

занятия удваивается и составляет 40 минут. 

Основной задачей обучения произношению является формирование фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи 

словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных 

правил орфоэпии. 

   Произносительные навыки учащихся формируются в ходе всего учебно-

воспитательного процесса. Обучение произношению в первую очередь ведѐтся на основе 

подражания речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. При 

этом на индивидуальных занятиях широко используется фонетическая ритмика и 

специальные приѐмы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются учеником на основе подражания. 

На начальном этапе работы над произношением на индивидуальных занятиях 

широко используется стационарная звукоусиливающая аппаратура. Учащиеся, имеющие 

значительные остатки слуха, работают с индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Постепенно все учащиеся переводятся на работу с индивидуальными слуховыми 

аппаратами. При их использовании учитывается расстояние, на котором ученик может 

воспринимать речь окружающих и собственную речь. 

  
Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В учебном плане на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из 

расчета на одного ученика. 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам 

 

ФГСР и ПСУР 

 

 ФГСР и ПСУР 

 

1д 1 2 3 4 5 всего 

 3  3  3  3  3  3  18 

Всего часов    

 99 

 

  99 

  

102 

  

102 

 

102  

  

102 

  

 606 

  Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
   Формирование у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 
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имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью неречевого и 

речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны (при 

использовании необходимых средств электроакустической коррекции) является одним из 

приоритетных направлений образовательно-коррекционной работы, способствующим 

развитию устной речи, речевого поведения, навыков устной коммуникации. Этот 

коррекционный курс имеет важное значение для преодоления специфических 

слухоречевых нарушений слабослышащих, позднооглохших учащихся. Прохождение 

курса обеспечивает успешность обучения учащихся по общеобразовательным областям 

АООП НОО (вариант2.3.) и достижение выпускниками школы планируемых результатов 

овладения предметными, социальными и коммуникативными компетенциями, 

активизации их общения со слышащими людьми, что необходимо для более 

полноценного развития, адаптации и интеграции в обществе. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи». 

Содержание планируемых результатов освоениякоррекционной программы по 

ФРС и ПСУР отражает требования стандарта, учитывает возможности и особенности 

обучающихся, их особые образовательные потребности. 

Личностные: развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, 

обмене информацией; желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности; 

Предметные: развитие (с помощью слуховых аппаратов, кохлеарныхимплантов) речевого 

слуха, различения, опознавания и распознавания на слух, исключая зрение, фраз, слов, 

словосочетаний, основного содержания коротких текстов диалогического и 

монологического характера, а также различения и опознавания (в связи с коррекцией 

произношения и грамматической структуры речи) слогов и слогосочетаний; создание на 

этой базе принципиально новой слухо-зрительной основы восприятия устной речи. 

Учащиеся к концу первого класса должны уметь: 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них, 

или кохлеарныхимплантов знакомый по значению речевой материал обиходно- 

разговорного характера и относящийся к учебной деятельности учащихся. 

воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на 

расстоянии не менее 1-1,3 м (учащиеся с первой степенью тугоухости), 0,3-0,4 м 

(учащиеся со второй степенью тугоухости), 5-7 см (учащиеся с третьей степенью 

тугоухости); б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 1,5-1,7 

м (учащиеся с первой степенью тугоухости), 1-1,2 м (учащиеся со второй степенью 

тугоухости), 0,5-0,7 м (учащиеся с третьей степенью тугоухости); 

воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов тексты 

(из 5-7 простых предложений), содержание которых близко опыту детей, на более 

близком расстоянии. 

 

 

Содержание коррекционного курса «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи»(индивидуальные занятия) 

 

I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью 

кохлеарногоимпланта/кохлеарныхимплантов речевого материала (слова, словосочетания, 

фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного характера, 

связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов). 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более 

предложений). Развитие фонематического слуха учащихся, восприятие «тонких» 



72 
 

слуховых дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной 

речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный 

материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется 

картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

- вне ситуации; 

- в изолированных от шума помещениях; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, 

с электронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор 

нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по 

схеме; повторение предложения, подсчѐт количества слов; дополнение предложений; 

запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и 

составление из них нового слова; составление предложения с данными словами; 

различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и 

воспроизведение их; различение разных предложений по интонации; составление плана 

рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др. 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения 

самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, 

обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и 

своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчѐркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при 

изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в 

словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо 

(ѐ), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное 

смягчение согласных перед гласными и, э(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ѐ после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 

слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, 

ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, 

д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 
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няня, сядь, несѐт, пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных 

по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); слитных и щелевых: 

ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих 

и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, 

г-к, з-с, в-ф, ж-ш, твѐрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с 

помощью рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырѐх-, пятисложных 

знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 

на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 

четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного 

слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и 

глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражѐнно, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед 

глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; 

слова что, чтобы произносятся как што,штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как 

каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, 

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы(живот); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом,здедушкой; звук 

г перед к, т произносится как х (лехко); сочетаниясч, зч, жчпроизносятся как щ (щипать); 

окончания –тся, -тьсяпроизносятся какцца; свистящие с, з употребляются следующим за 

ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения 

следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно, позно). 

Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражѐнно). Воспроизведение 

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 

диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение 

слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный 

звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; 

отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; 

дополнение словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными 



74 
 

таблицами; составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

1(1д.) класс 

Примерная тематика речевого материала дляФРС и ПСУР (на индивидуальных слуховых 

занятиях): фразыобиходно-разговорного характера, «Математическая терминология», 

«Игрушки», «В умывальной комнате», «Учебные вещи», «Части тела человека», 

«Растения», «В столовой. Продукты питания», «Спальная комната», «Одежда и обувь», 

«Овощи, фрукты», «Признаки предметов по цвету», «Зимние каникулы», «Мамин 

праздник», «Весна». 

Примерная тематика для восприятия на слух незнакомых текстов, состоящих из 4-6 

коротких предложений, составленных из знакомых по значению слов: «Класс», «Школа», 

«Дежурство», «Осень», «Зима», «Новый год», «Семья», «Весна», «День рождения», 

«Скоро лето». 

Речевой материал, связанный с организацией занятий 

Фразы: Слова: 

Привет. 

Как ты слышишь? 

Поздоровайся. 

Попрощайся. 

Привет, пока, спасибо, хорошо, плохо. 

Дай … 

Ручка 

Карандаш 

Тетрадь 

Книга 

Альбом 

На… 

Убери … 

Открой… 

Закрой… 

Речевой материал, связанный с математическими представлениями 

Фразы: Слова: 

Один карандаш. 

Одна ручка (тетрадь, книга) 

Два (три, четыре) карандаша. 

Пять карандашей (ручек). 

Сколько? 

Один плюс один 

Два плюс один 

Один плюс два 

Плюс 

Минус 

Один 

Два 

Три 

Четыре 

Пять 

Будет 

«Мой класс» 

Фразы: Слова: 

Сколько в классе мальчиков? 

Сколько в классе девочек? 

Сколько в классе ребят? 
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Класс, дежурный, сегодня, парта, доска, 

стол, мел, девочка, мальчик, читать, 

писать. 

«Столовая» 

Фразы: Слова: 

Идѐм в столовую. 

Ешь суп… 

Пей чай… 

Столовая. Суп, каша, рыба, мясо, чай, 

компот 

Дай … 

Возьми … 

Убери … 

Ложка, тарелка, чашка, хлеб, чай, 

компот, сок. Спасибо. 

Примерные тексты: 

«Семья» В семье три человека: мама, папа и я. Меня зовут Аня. Мне 7 лет. Маму зовут 

Света. Папу зовут Коля. 

«Столовая» Ребята пришли в столовую. Азат и Оля дежурные. Азат взял ложки. Оля 

поставила тарелки. Ребята кушают суп. Суп вкусный. 

Диалоги: 

1.-Дай книгу (тетрадь, ручку, карандаш). 

- На. 

- Спасибо. 

2.- Привет. 

- Привет. 

-Как тебя зовут? 

-Марина. А тебя как зовут? 

-Саша. 

-Давай играть. 

-Давай. 

3. –Вова! Ешь суп. 

-Я не хочу суп. 

-Ешь, ешь, суп вкусный. 

- Хорошо. 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие). 

Пояснительная записка 

Программа курса «Развитие слухового восприятия и техника речи» составлена с 

использованием следующих документов: Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014., 1598; примерная 

адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант2.3.); «Примерное содержание 

уроков в слуховом кабинете специального (коррекционного) образовательного 

учреждения II дляслабослышащих детей), представленное в пособии для учителя 

«Развитие слухового восприятия слабослышащих детей», авторы-составители Т.К. 

Королевская, А.Н. Пфафенродт. Москва, «ВЛАДОС», 2004 г.; "Программа работы в 

слуховом кабинете», представленная в методическом пособии «Развитие устной речи у 

глухих школьников», авторы-составители Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина, О.В. Шевцова. 

Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г. 

Фронтальные занятия «Развитиеслухового восприятия и техника речи» входят в 
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состав внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая область». Данный курс 

имеет важное значение для развития обучающихся, формирования личности, достижения 

школьниками планируемых результатов начального общего образования, и позволяет 

удовлетворить особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Цель курса – коррекция слухоречевой функции слабослышащих, позднооглохших, 

кохлеарно имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через развитие восприятия неречевых, речевых 

звучаний и формирование ритмико-интонационной стороны речи (с использованием 

стационарной электроакустической аппаратуры и/или индивидуальных слуховых 

аппаратов). Основные задачи реализации содержания: 

развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов/ 

игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других): выявление наличия стойкой 

условной двигательной реакции на доступные звучания; различение и опознавание на 

слух звучаний музыкальных инструментов /игрушек; определение на слух количества 

звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно 

или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, 

громко, тихо), ритмов, высоты звучания; использование возможностей слухового 

восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек в работе над 

просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и 

фразовым ударениями, интонацией). Развитие слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного воспроизведения 

речевого материала при реализации произносительных возможностей; 

развитие слухового восприятия 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; 

развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и 

различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

Общая характеристика предмета: 

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия и технике речи являются 

одной из важных организационных форм обучения слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся, позволяющее проводить специальную 

(коррекционную) работу по развитию слухового восприятия с учетом фактического 

состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

На фронтальных занятиях закладываются основы представлений 

слабослышащих о многообразии и богатстве мира звуков, совершенствуется навык 

восприятия и воспроизведения ими звучащей речи, умений воспринимать на слух 

неречевые звучания, шумы, развивается чувство ритма, фонематический слух, 

формируется навык практической ориентации в звучащем мире. В ходе занятий 

коррегируется учебная деятельность: развиваются умения наблюдать, слушать. Читать. 

Планировать свою деятельность, обобщать, доводить задания до конца, самоконтроль. 

Кроме того, развивается зрительное восприятие, пространственная ориентировка, 

память, мышление. На уроках ведется работа по развитию мелкой моторики рук, 

артикуляционной моторики. 

Специальная (коррекционная) работа, проводимая на фронтальных занятиях 

создает позитивные предпосылки к формированию навыков общения учащихся с 

окружающими, способствует их социальной адаптации, повышает культурный уровень 

слабослышащих детей. 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи 
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проводится в специально оборудованном слуховом кабинете, изолированном от шумов 

(звукоизоляция, звукопоглощение), с использованием стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры / радио класса (FM-системы), индивидуальных 

слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно имплантированных 

обучающихся. 

  

  

Формирование__у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неречевого и речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны (при использовании необходимых средств 

электроакустической коррекции) является одним из приоритетных направлений 

образовательно-коррекционной работы, способствующим развитию устной речи, речевого 

поведения, навыков устной коммуникации. Этот коррекционный курс имеет важное 

значение для преодоления специфических слухоречевых нарушений слабослышащих, 

позднооглохших учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Прохождение курса обеспечивает успешность обучения учащихся по 

общеобразовательным областям АООП НОО( вариант2.3.) и достижение выпускниками 

школы планируемых результатов овладения предметными, социальными и 

коммуникативными компетенциями, активизации их общения со слышащими людьми, 

что необходимо для более полноценного личностного развития, адаптации и интеграции в 

обществе. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

• понимание основ своей гражданской принадлежности, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

• развитие мотиваций к обучению; 

• развитие мотивации к овладению устной речью; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

(или) имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической аппаратурой 

разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты 

Предметные результаты: 

• различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); 

• определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), 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); 

• произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, 
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позу, пластику и т.п.); 

• осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков; 

• восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний 

окружающего мира;социально значимых бытовых и городских шумов; голосов 

животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы, шумов; 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 навыках устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

Содержание коррекционного курса 

Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико- 

интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков 

практической ориентации в звучащем мире. 

Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами 

и без них, с кохлеарнымиимплантами/имплантом) знакомого и необходимого в общении 

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

восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. 

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, 

индивидуальных аппаратов, кохлеарныхимплантов/кохлеарногоимпланта. Восприятие 

шепотной речи (со слабослышащими I и II степени) на слух (без аппарата). 

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному 

опыту и наблюдениям учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной 

мысли. Восприятие на слух фраз, содержащих незнакомые слова, словосочетания; 

восприятие на слух текстов с незнакомыми по значению словами, разъясняемыми 

контекстом. Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, 

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

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

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

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

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на 

начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 

низкочастотные); на последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. 

Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки 

природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные 

игрушки», «Перелѐтные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские 

обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего 

мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о 

музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование 

первичных знаний о композиторах. 

II. Техника речи. 

   Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность 
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ударения сообразно изменению формы слова.  

Формирование произносительной стороны речи. 

 Отработка правильного произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

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

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
№ Мероприятие  Определение 

уровня 

Результаты 

обследования 

Оценивает  сроки документ 

1 Комплексное 

обследование 

устной речи 

(восприятие и 

воспроизведение) 

Оценка уровня 

слухоречевого 

развития 

КИ: 

I группа - с 

развёрнутой 

речью, 

II группа – с  

функциональной 

речью 

III группа – без 

речи. 

Слабослышащие: 

I группа -  с 

относительно 

развитой речью с 

небольшими 

недостатками 

II группа - с 

глубоким 

недоразвитием 

речевой функции 

III группа – без 

речи 

Учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

Сентябрь/

май 

Карта 

первоначального 

обследования 

устной речи 

(восприятие и 

воспроизведение) 

(10 протоколов, 

характеристика) 

2 Аудиологическое 

обследование 

Определение 

уровня снижения 

слуха 

I степень 

тугоухости 

II степень 

тугоухости 

III степень 

тугоухости 

IV степень 

тугоухости 

Учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

сентябрь - 

май 

Слухоречевая 

карта 

(аудиограмма) 

3 Аналитическая 

проверка 

произношения    

Оценка уровня 

внятности речи  

внятная 

маловнятная 

невнятная 

Учитель-

дефектолог 

начало/ 

конец 

четверти 

Слухоречевая 

карта (профиль 

произношения) 

4 Синтетическая 

проверка 

произношения 

(экзамен по 

устной речи) 

внятная 

маловнятная 

невнятная 

Экзаменаци

онная 

комиссия 

апрель Слухоречевая 

карта (речевой 

дневник) 

5 
6 

Тестирование 

активного 

словарного запаса 

Оценка уровня 

активного 

словарного 

запаса 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

март Слухоречевая 

карта (протокол) 

7 Тестирование 

«Дежурный звук» 

Проверка навыка 

произношения 

дежурного звука 

Правильное  

произношение, 

требуется 

автоматизация, 

дефектное 

произношение, 

звук не поставлен 

Учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

октябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель  

Слухоречевая 

карта (протокол) 

8 День речевого 

этикета 

Оценка уровня 

речевой 

% Руководите

ль МО 

ноябрь Слухоречевая 

карта  (протокол) 
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активности учителей 

коррекцион

ных 

предметов 

9 Тестирование 

«Пойми меня» 

Проверка навыка 

зрительного 

восприятия   

понимают  всё, 

понимают   почти 

всё, 

понимают   

иногда,   

не понимают  

Руководите

ль МО 

учителей 

коррекцион

ных 

предметов 

февраль Слухоречевая 

карта  (протокол) 

10 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные 

работы по  РСВ  

Оценка уровня 

развития 

речевого слуха 

без ИСА 

% Учитель-

дефектолог 

май Слухоречевая 

карта  (протокол) 

Оценка уровня 

развития 

речевого слуха с  

индивидуальным

и слуховыми 

аппаратами (с 

ИСА) 

% Учитель-

дефектолог 

май Слухоречевая 

карта  (протокол) 

Оценка уровня 

восприятия 

программного 

материала по 

РСВ 

% Учитель-

дефектолог 

май Слухоречевая 

карта  (протокол) 

Педагогическое 

обследование 

самостоятельной 

связной речи и 

слухозрительног

о восприятия 

текста 

% Учитель-

дефектолог 

май Слухоречевая 

карта  (протокол) 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, -типичных для 

разговорной речи; 

 владение достаточным запасом фраз и определений; 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха между 

собой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально-

исполнительской деятельности;  

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно-нравственных и этических чувств,  

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего 

народа и других народов мира; 

 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая 

произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

 развитие мотивов в художественной  деятельности, связанной с музыкой;  

 реализация творческих возможностей и способностей  в различных видах музыкально-

ритмической деятельности; 

 готовность к активному участию в художественно-исполнительской  деятельности, 

реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное 
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время, включая музыкально-исполнительскую деятельность совместно со слышащими 

сверстниками;  

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи 

при решении творческих задач, 

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области 

ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения.  

  

Предметные результаты: 

 развитие возможностей слухового и слухо-зрительного восприятия речи и навыков их 

использования в коммуникации;  

 формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, 

обучению навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной 

коммуникации; 

 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа 

и слитности, основных правил орфоэпии; 

 восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера, материала, относящегося  к организации 

учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов; 

 развитие интереса к музыкальному искусству, к различны)видам (или какому–нибудь 

одному) музыкально–творческой деятельности;  

 понимание места музыки в жизни общества; 

 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи  и 

видеозаписи), умений в словесной формеопределять ее характер, жанр, доступные 

средства музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной 

функций музыки; 

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.  

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение; 

 овладение музыкально-пластической импровизацией;   

 эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под 

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

реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или 

песне, исполняемой учителем;  

 достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, 

его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

 участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности  -

музыкальных играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально ритмической и речевой 

деятельности; 

 готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

         Механизм реализации программы коррекционной работы. 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие предполагает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы – социальное 

сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

 на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей;  
 на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 
 на сотрудничество с родительской общественностью. 
  

№ Реализация 

программы 

Содержание  

1. Специалисты     Методическая комиссия учителей коррекционных  

предметов: учителя-дефектологи, ведущие индивидуальные 

занятия по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (ФРС и ПСУР), учитель музыкально-

ритмических занятий, учитель-дефектолог слухового кабинета, 

руководитель методической комиссии; педагог-психолог, 

социальный педагог. 

2. Коррекционные курсы 

 

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (индивидуальные занятия).   

2. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия). 

3. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия).  

4. Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

5. Развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия). 
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3. Кабинеты      Функционирование  кабинетов:  индивидуальных 

занятий по ФРС и ПСУР,  музыкально-ритмических 

занятий, развитию слухового восприятия и техники речи, 

социально-бытовой ориентировки, кабинет психолога. 

4. Оснащение  

кабинетов  

 

     Ноутбуки, электроакустическая аппаратура  

индивидуального и коллективного пользования: «Эхо»,  

Унитон – АК «Форте»,  

ППО Унитон – АКУ «Маэстро», радиокласс «Ралэт»,  

«Интон», «Глобус», «Верботон», вибростол,  

специализированные обучающие компьютерные  

программы, мультимедийные  презентации, зеркала, шпатели,  

зонды. 

    Методическая литература по ФРС и ПСУР,  методическая  

развивающая база: игры, дидактические пособия,   

графические изображения, сюжетные картины, макеты. 

5. Слухопротезирование      Наличие у детей ИСА:  

«Соната» У –01-У -08, «Siemens», «Otikon», 

«PHONAK», Elektronik,  КИ (кохлеарн.импл.),  

Danavoxdenmark, Naida-3, Starker KIND H 347, 

WIDEX B-32, Santa 2GN Re,  Sound 270,  Bernafon, 

Breeze W PRC 3 

5. Документация  Положение о работе учителя-дефектолога слухового кабинета,  

Положение о слухоречевом режиме, Положение об  

экзамене по устной речи, Положение о  проведении  

конкурса «День речевого этикета», Положение о конкурсе  

чтецов. Должностные инструкции учителя-дефектолога,  

учителя слухового кабинета, учителя музыкально- 

ритмических занятий. 

Инструкция по охране труда при пользовании  

звукоусиливающей аппаратурой. 

Журнал для индивидуальных занятий по ФРС и ПСУР. 

Карта первоначального обследования устной речи  

(восприятия и воспроизведения) 

Слухоречевая карта (индивидуальные карта  

слухоречевого развития обучающегося) 

(профиль произношения,  аудиограмма). 

Рабочая программа ФРС и ПСУР. План работы по ФП. 

6. Коррекционные  

программы 

Программы специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений I и II  вида. 

Развитие слухового восприятия. Обучение произношению. 

 Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, М, «Просвещение»2005г.; 

К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И.Тигранова и др.,  

Москва, «Просвещение», 2003г. 

7. Используемые методы  

обследования 

Аудиометрическое обследование, педагогическое  

обследование слуха речью и неречевыми звуками;  

обследование произношения; определение уровня  

актуального и зоны ближайшего развития  

обучающихся с нарушением слуха; выявление  

резервных возможностей слуховой функции; мониторинг   

речевых и слуховых возможностей обучающихся;  

системный разносторонний контроль специалистов  

за уровнем и динамикой развития произносительных  
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навыков и  нарушенной слуховой функции ребёнка;   

анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

8. Методы  

коррекционной работы 

по  

исправлению  

отклонений  

в речевом  

развитии, 

восстановлению 

нарушенных функций 

Методы формирования речи и обучения  языку как  

предмету школьного образования. 

Методы обучения основам наук, методы развития и  

использования слухового восприятия. 

Аналитико-синтетический, полисенсорный,  

концентрический метод обучения. 

9. Наличие  

индивидуальных 

коррекционных и 

развивающих  

программ 

Индивидуальные карты речевого развития обучающихся. 

Рабочая программа ФРС и ПСУР. План работы по ФП. 

10. Участие  

в работе ПМПК 

Заключение ЦПМПК для обучения в школе, 

перевод на индивидуальный образовательный маршрут, 

наблюдение, консультации. 

11. Формы  

взаимодействия  

с другими  

специалистами 

сопровождения 

Психолого-медико-педагогический консилиум,  

методический совет,  тренинги, методические  

комиссии, дефектологический всеобуч,  

«Школа молодого педагога», семинары, педагогические советы. 

12. Формы  

взаимодействия с 

родителями 

Лекторий для родителей, «Дни открытых дверей»,  

анкетирование, информационные стенды, семинары. 

13. Взаимодействие с 

городскими,  

областными службами 

Сотрудничество: с  областной ЦПМПК; 

службой социальной защиты, врачами - сурдологами  центра  

«Слуховые аппараты», «Центра патологии речи и 

нейрореабилитации» для проведения мероприятий по 

изготовлению индивидуальных вкладышей, аудиометрического 

обследования детей-инвалидов;  консультаций для родителей.  

Работа консультационно-методической службы (КМС) ОУ.  

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия). 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Музыкально-ритмическое занятие» (вариант 

2.3.) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 19 декабря 2014., 1598; примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся(вариант2.3.); Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида под редакцией К.Г.Коровина, А.Г.Зикеева и др., допущеной 

министерством образования Российской Федерации Москва «Просвещение» 2006 год; с 

учетом 

требований к структуре АООП НОО для слабослышащих ипозднооглохших обучающихся 

с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Также использованы такие пособия, как: 

Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 



85 
 

слуха. Е.З.Яхнина, издательство Владос, 2003год. 

Фонетическая ритмика .Т.М.Власова, А.Н.Пфафенродт. издательство Владос 

1996год. 

Логопедическая ритмика Г.А.Волкова издательство Владос 2003год. 

Фронтальные музыкально-ритмические занятия входят в состав внеурочной 

деятельности «Коррекционно-развивающая область». Данный курс имеет важное 

значение для развития обучающихся, формирования личности, достижения школьниками 

планируемых результатов начального общего образования и позволяет удовлетворить 

особые образовательные потребности учащихся с нарушением слуха. 

Цель курса – коррекция слухоречевой функции слабослышащих, позднооглохших 

и кохлеарно имплантированных обучающихсяс лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через развитие звуковысотного, ритмического, 

динамического, тембрового слуха, эмоционального восприятия музыки. Формирование 

двигательных навыков и ритмико-интонационной стороны речи ( с использованием 

индивидуальных слуховых аппаратов в условиях индукционной петли). 

Основные задачи реализации содержания курса «Музыкально-ритмические 

занятия» 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной 

выразительности; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку; 

-развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 

воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя 

произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя; 

-закрепление произносительных умений при широком использовании 

фонетической ритмики и музыки; 

-развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со слышащими сверстниками. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихсяс лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами музыки, 

совершенствование их движений, развитие слухового восприятия и произносительной 

стороны речи. Большое внимание уделяется эмоциональному развитию детей, 

расширению их кругозора, развитию воображения, творчества. 

Коррекционно-развивающая работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на взаимодействии музыки, движений и устной речи. Ученики воспринимают 

музыку и речь с помощью индивидуальных слуховых аппаратов в условиях индукционной 

петли. Основное содержание занятий включает: 

- обучение восприятию музыки 
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- обучение движениям под музыку 

- обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

- декламация песен под музыку 

- работа над выразительностью речи учащихся, автоматизацией их 

произносительных навыков 

Место специального (коррекционного) курса в учебном плане: 

Количество часов на музыкально-ритмические занятия определено примерным 

учебным планом начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) II отделение. 

Предметные области 

коррекционно-развивающая область 
   

Ценностные ориентиры содержания специального (коррекционного) курса 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развития 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихсяс 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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, развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы , реализации творческого потенциала 

детей с ОВЗ, развития уважительного отношения 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. 

Планируемые результаты (личностные и предметные) освоения курса 

«Музыкально-ритмические занятия» (вариант 2.3) 

Личностные результаты: 

• понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 

взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) 

кохлеарнымимплантом, личными ассистивными средствами в разных ситуациях; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др); 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

• развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха. 

Предметные результаты: 

• овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

развитием восприятия музыки, различными видами музыкально – исполнительской 

деятельности обучающихся; 

• 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, 
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характера звуковедения, динамических оттенков; 

• эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем; 

• реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

сверстниками. 

Содержание коррекционного курса. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие 

музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в 

аудиозаписи – ее характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный и д.р.) и 

доступных средств музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, 

темпоритмических, динамических и тембровых отношений в музыке), формируются 

умения и навыки с помощью словестной речи характеризовать прослушанную музыку, 

выражать к ней свое отношение. Дети знакомятся с исполнителями, композиторами 

музыкальными театрами и концертными залами. 

Ведущее значение имеют движения под музыку. В процессе занятий у детей 

целенаправленно развиваются двигательные навыки, формируется хорошая осанка. Они 

учатся правильно, выразительно и ритмично исполнять под музыку основные движения 

(Ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальные и гимнастические упражнения, 

исполнять элементы танца и пляски, несложные композиции народных, современных и 

бальных танцев. Дети обучаются движениям передающим повадки животных характеры 

героев музыкальных сказок, участвуют в музыкально-двигательных играх. Учащиеся 

также учатся дирижировать, исполнять ритмический рисунок мелодии руками, 

моделировать движениями высотные соотношения звуков (рука внизу – звук ниже, 

наверху – выше), ориентируясь на наглядно представленные пространственные 

отношения (например пособие «Музыкальная лесенка»). 

Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию 

произносительных навыков школьников, развитию у них способности проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного ее исполнения. Дети 

обучаются эмоциональной внятной и выразительной декламации песен под 

аккомпанемент учителя, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения ( плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).на занятиях большое 

внимание уделяется над ансамблем под управлением учителя, созданию у детей 

эмоционального настоя, необходимого для песни того или иного характера. Репертуар 

включает народные и современные детские песни, которые должны быть 

художественными, соответствовать возрасту детей. Их интересам и произносительным 

возможностям. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах направлено на 

развитие у детей с ОВЗ звуковысотного, ритмического, динамического, тембрового 

слуха, эмоционального восприятия музыки. На занятиях дети овладевают игрой на 

элементарных музыкальных инструментах (металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и т.д.), учатся исполнять в ансамбле 

ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 

учитель на фортепиано или ученики на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе и др.). 

Важное значение придается развитию слухо-зрительного и слухового восприятия 

речи, закреплению навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее 

воспроизведения при реализации всех требований системы формирования устной речи у 

обучающихся. На каждом музыкально-ритмическом занятии проводится специальные 

упражнения по автоматизации произносительных навыков учащихся с использованием 

фонетической ритмики (около 20 минут). При работе по развитию у детей слухового 
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восприятия и воспроизведения основных элементов ритмико-интонационной структуры 

речи (паузация, темп, громкость, ритмическая и мелодическая структура речи) на 

музыкально-ритмических занятиях используют приемы двигательного моделирования 

определенных струкрур, речевые упражнения под музыкальное сопровождение. 

Речевой материал включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги и 

слогосочетания, звуки. На занятиях используют небольшие диалоги, стихотворения, 

чистоговорки. Речевой материал подбирают прежде всего по принципу необходимости в 

общении он должен быть знакомым по содержанию и грамматическому оформлению, 

отвечать фонетическим задачам занятия, быть доступным для правильного произнесения 

всем ученикам класса. 

Планирование работы по автоматизации произносительных навыков учащихся 

осуществляется совместно с учителем индивидуальных занятий. И учителем класса. 

На музыкально-ритмических занятиях используется инсценирование музыкальных 

сказок (или наиболее ярких фрагментов из них), соответствующих общему и речевому 

развитию учащихся, их интересам (например, «Муха-цокотуха» М.Красева, «Кошкин 

дом» В.Золотарева и др.). Работа над сказкой включает все виды деятельности, связанные 

с музыкой: дети учатся различать и узнавать на слух музыкальных фрагменты из сказки, 

разучивают танцевальные движения, несложные танцевальные композиции, передают под 

музыку в выразительных движениях повадки животных и сказочных героев, декламируют 

под музыку песни из сказки и др. Они учатся в инсценировках говорить эмоционально, 

выразительно и внятно, реализуя свои произносительные возможности. 

Важное значение придается готовности детей к участию в театрализованных 

формах музыкально – творческой деятельности, а также развитию у них желания и 

готовности применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности, 

навыков устной коммуникации при реализации различных проектов содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками, к 

продуктивному сотрудничеству с детьми и взрослыми при решении творческих задач. 

I (1 д.) класс 

(2часа в неделю) 

Слушание музыки. 

Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, 

умеренного темпа, музыки дву– ,трехдольного метра (полька, вальс), регистров в 

музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал 

не менее септимы), поступенного и скачкообразного звукорядов в среднем регистре. 

Различение на слух песни, танца и марша при выборе из трех пьес. Различение на 

слух маршей, танцев и песен различного характера при выборе из двух пьес одного жанра. 

Определение в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера 

(веселый, грустный и т.п.), средств музыкальной выразительности (динамических, 

темповых, метрических, высотных соотношений). 

Музыкально – пластическое движение. 

Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных 

движений под музыкальное сопровождение. 

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, 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 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), 
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темп (быстрый, медленный, умеренный). Регистры в музыкальном звучании (высокий, 

низкий, средний). Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке дву– 

,трех– и четырехдольного метра в умеренном темпе. Определение движением руки 

высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. 

Декламация 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. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах. 

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе 

или песне. 

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и 

каждой доли такта в музыке дву– ,трех– и четырехдольного метра в умеренном темпе. 

Инсценирование (драматизация) 

Участие втеатрализованныхформах музыкально–творческой деятельности: 

музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры–драматизации, инсценирование 

фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – 

художественных произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных 

навыков) 

Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение 

слогосочетаний (для взрывного и гласного звуков типа папа… до 8-10 слогов, для 

сочетаний фрикативного и гласного звуков типа саса… до 4-6 слогов), слов и коротких 

фраз, состоящих из 6-8 слогов. 

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений изменять голос по 

силе (нормальный – громкий – тихий) и по высоте (нормальный – более высокий – более 

низкий в пределах естественного диапазона), сохраняя нормальный тембр. 

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, синтагматическое членение фразы, 

кратко и долго гласные звуки, выделение ударного гласного в ряду слогов, ударение в 

двух-,трех- сложных словах, логического и синтагматического ударения во фразе; 

передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации. 

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных учащимися класса. 

Общие требования к речи учащихся. 

Произнесение речевого материала достаточно внятно и выразительно, голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемуся к нормальному, передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания – радости, огорчения, растерянности, 

испуга и др., использование в речевом общении естественных невербальных средств 

средств коммуникации – соответствующего выражения лица, позы, пластики ( с 

помощью учителя и самостоятельно); произнесение слов слитно, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения их звукового состава (точно или приближено с использованием 

регламентированных замен), соблюдая орфоэпические правила (с помощью учителя и 

самостоятельно); произнесение коротких фраз слитно, деление фраз на синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения (с помощью учителя и 

самостоятельно). 

Речевой материал 

Слушай (-те) музыку. Проверьте аппараты. Отвернитесь. Будем учить песню 
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(слушать музыку…). Русский танец. Полька. Вальс. Марш. Танцуй (-те). Мы танцевали. 

Станьте в одну (две, три) линии. Возьмите бубен (барабан). Повернитесь направо (налево, 

лицом ко мне). Музыка громкая (тихая, быстрая, медленная). Громко (тихо, медленно, 

быстро). Высокие, (низкие) звуки. Песня веселая (грустная). Песня называется… 

Гимнастика называется… («Веселые моряки»). Корпус прямой. Слушайте музыку и 

двигайся правильно, красиво, ритмично. Вступление. Начинайте движение после 

вступления. Кружитесь, выполняйте поскоки, притопы. Станьте свободно (лицом к 

пианино). Маракасы, румба, треугольник, (металлофон…). Танцуй (-те) легко, весело. 

Исполняйте танец. Как называется танец? Выполняйте движения бодро. Будем слушать 

разные звуки. Второй звук выше (ниже). Будем дирижировать. Дирижируйте на «2» 

(«3»,»4»). Считай (-те) на «2» («3»,»4»). Слушайте «раз». Музыка не громкая (в 

умеренном темпе, плавная, спокойная, отрывистая). Как движутся звуки? Звуки короткие 

(длинные). Какая музыка? Какой танец: вальс или полька? «Марш деревянных 

солдатиков» - музыка веселая, в умеренном темпе. Полька – музыка веселая, легкая, 

быстрая, считать на «2». Композитор. Выделяйте голосом главное слово. Говори слитно 

(громко, тихо, быстро, кратко). 

Примерный репертуар и музыкальный материал: народные попевки, русская 

народная песня «Как у наших у ворот», А.Филипенко «веселый музыкант» и др.; 

музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них) – «Марш» С.Прокофьева, «Вальс» 

П.Чайковского из «Детского альбома», «Вальс В-dur» Ф.Шуберта, «Полька» 

С.Рахманинова, «Полька» М.Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковского, 

«Песня о школе» Д.Кабалевского и др. 

 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные 

занятия). 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Развитие познавательной сферы» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 19 декабря 2014., 1598; примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся(вариант2.3.); и с учетом 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель курса: Поэтапно расширять жизненный опыт и социальные 

контакты.Обеспечивать выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха и с интеллектуальными нарушениями, обусловленных недостатками в 

их физическом и психическом развитии.Производить коррекцию и развитие нарушенных 

психических процессов.Проводить обучение с целью профилактики возникновения 

вторичных отклонений в развитии и оптимизации социального контакта и интеграции 

обучающихся. 

Задачами курса являются: 

-коррекция и развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление и другие); 

-активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося; 

-развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Общая характеристика предмета: 

Совершенствование движений сенсорной деятельности: развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук; артикуляционной моторики; ритма 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительной 

памяти и внимания; слухового внимания и памяти; фонетико-фонематических 

представлений. 

Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков 

относительного анализа; развитие навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); формирование умения работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму; развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям). 

Развитие речи, владение техникой чтения. 

Расширение и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Воспитание целенаправленного, устойчивого, сосредоточенного внимания. 

Описание ценностных ориентиров данного предмета: формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

• Основы персональной идентичности, осознания себя как «Я»; осознание своей 

принадлежности к определѐнному полу, социально – эмоциональное участие в 

процессе общения и совместной деятельности; 

• Развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире. 

• Понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и / или имплантом, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д. 

• Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия. 

• Способность к осмыслению социального окружения. 

• Развитие самостоятельности. 

• Овладение общепринятыми правилами поведения, наличие интереса к 

практической деятельности. 

Предметные результаты: 

• Коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей. 

• Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

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. 

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением 
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зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; 

развивать зрительное восприятие образного слова и моторного акта, связанного с его 

записыванием; учить быстрому соотношению воспринимаемых при посредстве зрения 

букв соответствующими буквами через коррекционные занятия (повторение, название 

букв, чтение стихов); развивать представления и творческую активность; увеличивать 

скорость ориентации движений взора. 

IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на 

группы на основании родового признака; называть группы предметов (однородных) 

обобщенными словами; развивать умения последовательно рассуждать, делать выводы из 

наблюдаемых фактов, самостоятельно думать, выделять интеллектуальную задачу; 

развивать гибкость мышления; конкретизировать понятия. 

V. Коррекция воображения: развивать быстроту воображения; оригинальность, 

необычность образов воображения; формировать эмоциональности образов. 

VI. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и 

культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении 

упражнений; воспитывать волю и целенаправленность при выполнении упражнений; 

воспитывать чувство коллективной ответственности (личной «перед» коллективом), 

бережное отношение к вещам (инструменту, оборудованию), честность и 

доброжелательность при проведении игр. 

VII. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать 

пальчиковой гимнастике; развивать артикуляционную моторику. 

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации; 

овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной 

жизни, достижениях, средствах коммуникации; реализация сформированных 

представлений в процессе общения со слабослышащими, позднооглохшими и глухими 

детьми и взрослыми; 

формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми слышащими людьми и 

имеющими нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного уважения; 

формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи; 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

Социально-бытовая ориентировка 

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. 

Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального 
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маршрута поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 

Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром 

социального обслуживания инвалидов. 

2.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 

Программа нравственного развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения) на 

ступени начального общего образования должна быть направлена на обеспечение их 

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью), 

формы организации работы. 

Программа нравственного развития разработана школой-интернатом с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяемых личностными, семейными, общественными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, включая: 

• становление и развитие личности; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через 

систему студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• участие родителей обучающихся (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии 

обучающихся. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 



94 
 

деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на здоровый образ жизни, включая правильное питание, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• развитие умений использовать сформированные навыки устной и письменной 

коммуникации, слухового восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и /или кохлеарныхимплантов), различные ассистивные средства для 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. 

Системнаяработанаступениначальногообщегообразованияпоформированиюэколог 

ическойкультуры, 

здоровогоибезопасногообразажизниможетбытьорганизованапоследующимнаправлениям: 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы- 

интерната; 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

Реализация дополнительных образовательных курсов; 

Организация работы с родителями (законными представителями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана школой  на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Школа  разрабатывает критерии показатели эффективности реализации 

программы формировании экологической культуры, безопасного образа жизни 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента детей, социального окружения, выбранного направления программы. 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально- 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с 

учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
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• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержания АООП НОО, 

является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей 

области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы 

Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим обучающимся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в 

общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных недостатками в их развитии; 

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны; занятий по развитию познавательной сферы 

и социальной-бытовой ориентировке; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 

учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся; с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации; 

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

• взаимодействие всех специалистов школы-интерната, 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; 

• учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности 

при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

школу-интернат 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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), освоению ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, 

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); развитие познавательной сферы 

(индивидуальные занятия); социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено школой-интернатом, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций медико- 

психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого ребенка при поступлении вшколу-интернат, рекомендаций к 

коррекционно-развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, 

данных систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными 

представителями). 
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• Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 

психолого - педагогического обследования обучающихся при поступлении в школу- 

интернатс целью выявления их особых образовательных потребностей; систематического 

мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов 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; 

• Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого 

– педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших детей с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), повышение уровня родительской компетентности и 

активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими вшколе-интернате, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей 

работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 

коррекционноразвивающей работы во внешкольное время. 

• Информационно-просветительская работа. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, 

обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха и др. Информационно-просветительская работа может проводиться 

как в школе-интернате (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а 

также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.). 

• Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 

личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в 

обучении и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с 

профоориентационной работой  в ОУ, осуществление коррекционно- 

развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической диагностики 

совместно со специалистами школы и /или других организаций на основе 

сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных 

ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами школы- 

интерната и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение 

психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между 
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обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование и 

развитие психологически комфортных отношений в классе, школы-интерната, 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, участия в разработке программ развития общеобразовательной 

организации; осуществление просветительской деятельности для повышения психолого- 

педагогической компетентности педагогов, родителей. 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, 

медицинских работников школы  других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное сетевое партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнѐрство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в школе , создание благоприятных условий для его развития, 
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учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации примерной АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет школа . Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 

формах: индивидуальные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки, «весѐлые старты», 

секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; в период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности - возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учѐтом часов отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 

часов. 

В зависимости от возможностей школы  внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в ОУ; 

совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов школы-интерната 

(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе-интернате заключается в создании условий для полноценного пребывания в ней 

ребѐнка в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках АООП НОО. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе  

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

(учителя начальной школы, учителя дефектологи, учителя предметники, социальные 

педагоги, педагоги психологи, воспитатели и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

При взаимодействии школы  с другими организациями создаѐтся общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план (вариант 2.3) 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС), определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). 
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Учебный план должен соответствовать действующему законодательству РФ в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в школе . 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные отклонения в 

развитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), дополняется 

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

специальных условий получения образования. 

Учебный план начального общего образования и план специальных 

коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей—обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приведены в разделе «Программы 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» АООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В первом дополнительном и 1 

классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

развитие речевого слуха и неречевых звучаний, формирование произносительной стороны 

устной речи и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и 

др.). 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения вшколе-интернате. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа 

  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

проектная деятельность, общественно полезные дела и т. д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; по развитию познавательных процессов; 

фронтальными занятиями по развитию слухового восприятию и технике речи, 

музыкально-ритмическими занятиями и социально-бытовой ориентировке). На этих 

курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, 

что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП 

НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов может осуществляться школой- 

интернатом, исходя из психофизических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, речевого слуха, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся 

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными занятиями 

по развитию познавательных процессов обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной 

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный 

и коррекционно-развивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает 

обучающего к переходу на следующую ступень ООО. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники (учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, 

педагог-психолог и др.), так же и медицинские работники. 

План внеурочной деятельности ГКОУ «Волжская  школа №2» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей школы-интерната. 

Школа  определяет формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первого 

дополнительного и 1 классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не 

должна превышать в первом полугодии 35 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет школа-интернат. 

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования). 
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График учебного процесса. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

и предусматривает 5-летнее (1-5 класс) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого 

дополнительного класса) (6 лет) остается за образовательной организацией, исходя из 

возможностей региона в подготовке слабослышащих и позднооглохших детей с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к обучению в школе. 

В соответствии с действующим законодательством школа  имеет право 

самостоятельно  определять продолжительность учебной недели (5- дневной, либо 6- 

дневной учебной недели). 

Продолжительность учебного года - для обучающихся первого дополнительного -1 

класса — 33 недели, для 2-5 классов — не менее 34 недель. 

В первом дополнительном - 1 классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 

обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков 

не должно превышать: в первом дополнительном - 1 классе - 4 уроков в день, один день в 

неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах – не более 5 уроков в день. 

Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. В 

сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут каждый. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

обучающихся, предлагается на четвертых уроках использовать не только классно- 

урочную, но и иные формы организации учебного процесса. В ноябре — декабре — по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый + 5 минут 

физкультурная пауза. Обучение учащихся первого дополнительного - 1 класса проводится 

без балльного оценивания знаний. 

Во 2-4 (5) классах продолжительность уроков - 40-45 минут Формы организации 

образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и внеурочной 

деятельности в рамках расписания. 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 

их эмоционально – психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого 

недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно- 

развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область. 

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности 

обучения, коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать 

полноценные умения и навыки учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

По АООП НОО (вариант 2.3.) слабослышащие и позднооглохшие школьники с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием 

здоровья по слуху и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 
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специального класса не может превышать 5 детей. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3.). На ступени начального образования предметная область 

«Речь и речевая практика» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Чтение», «Развитие речи», «Предметно-практическое обучение». Учебный предмет 

«Русский язык» включает набор предметов: «Обучение грамоте», «Формирование 

грамматического строя речи». 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 

обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, коррекцию 

и формирование грамматического строя речи,  способствуют развитию словесной речи (в 

письменной и устной форме). Изучение этих предметов позволяет создать основу для 

развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. 

В предметной области «Филология» в 1-м дополнительном классе особое место 

занимает специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое 

обучение», который сочетает в себе компетенции двух предметных областей – филологии 

и технологии. Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» направлен на 

формирование житейских понятий, развитие мышления, разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование рудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе и целенаправленное воспитание школьников. Ситуативность предметно- 

практической деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с нарушением 

слуха речевыми навыками. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, входящих в 

«Русский язык» («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»), а 

также учебных предметов «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-практическое 

обучение» может корректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая 

практика» с учѐтом психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Ситуативность предметно-практической деятельности обеспечивает активное 

овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками. 

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 

индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи; по развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями 

по развитию слухового восприятии и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями 

и занятиями по социально-бытовой ориентировке. Эти занятия способствуют 

преодолению нарушений в развитии обучающихся, достижению предметных, социальных 

и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим образованием 

(вариант 2.3). Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в 

течение всего учебного дня. 

        

 Примерный годовой учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

1 д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        
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Речь и речевая 

практика 

Русский язык 

(обучение грамоте, 

формирование 

грамматического 

строя речи) 

198 198 136 136 136 136 940 

Чтение - - 136 136 136 136 544 

Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672 

 

Предметно-

практическое 

обучение 

66 - - - - - 66 

Математика  Математика  132 132 136 136 136 136 808 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим миром 

 

33 33 34 34 - - 134 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

- - - - 34 34 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология (Труд) - 66 34 34 34 34 202 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 102 606 

Итого 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса (при 5-дневной неделе) 

- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 782 4514 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
330 330 340 340 340 340 2020 

Коррекционно-развивающая область:  

1.  Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 

5. Социально-бытовая ориентировка 

 

99 

 

 

33 

 

66 

66 

 

99 

 

 

33 

 

66 

66 

 

102 

 

 

34 

 

68 

68 

 

102 

 

 

- 

 

34 

68 

68 

 

102 

 

 

- 

 

- 

68 

68 

 

102 

 

 

- 

 

- 

68 

68 

 

606 

 

 

202 

 

234 

404 

202 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

66 66 68 68 102 102 472 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 6534 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя речи) 

6 6 4 4 4 4 28 

Чтение - - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

 
Предметно-практическое 

обучение 

2 - - - - - 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 4 16 

Естествознани

е  

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

- - - - 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
(при 5-дневной неделе) 

- - 2 2 2 2 8 

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:  

1. Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника 

речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия. 

4. Развитие познавательной сферы* 

5. Социально-бытовая ориентировка 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

1 

 

2 

2 

- 

 

 

3 

 

- 

 

1 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2 

2 

 

 

18 

 

3 

 

7 

12 

6 

Другие направления внеурочная деятельность 2 2 2 2 3 3 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 33 194 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия 

«Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, реализующейся в условиях обучения в отдельных классах 

должны соответствовать требованиям к кадровому обеспечению АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующейся в условиях отдельных 

образовательных организаций. 

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, реализующейся в условиях отдельных 

образовательных 

организаций (вариант 2.3) 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учитель начальных классов должны иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики по 

одному из вариантов программ подготовки: 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель- 

сурдопедагог». 

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее образование, 

аналогичное учителю-дефектологу (сурдопедагог), учителю начальных классов и 

музыкальную подготовку, позволяющую формировать у глухих обучающихся различные 

виды музыкально – ритмической деятельности или высшее музыкально–педагогическое 

образование с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению «Сурдопедагогика». 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП НОО, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в области сурдопедагогики, подтверждѐнной сертификатом установленного 

образца; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель- 

сурдопедагог»; 

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

сурдопедагогики, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Педагогические работники – педагог психолог, учитель рисования, учитель 

физической культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 
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педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о профессиональной 

переподготовке или повышении квалификации в области сурдопедагогики 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) школа  может временно или 

постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) 

участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3.) школа-интернат может временно или постоянно обеспечить 

участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не ниже общего 

среднего и пройти соответствующую программу подготовки. Школа-интернат имеет 

право включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической 

поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3.) в рамках сетевого взаимодействия при необходимости могут 

быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, 

которые не включены в штатное расписание школы-интерната ( психиатр, невропатолог, 

офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся 

и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции 

зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, 

в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

Материально-технические 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно отвечать их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся должна быть 

отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к образованию; 

• техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Школа  применяет электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При реализации общеобразовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной 

подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 

класса, предусматривается первый дополнительный класс. 

Обучающимся с нарушением слуха предоставляется возможность проживания в 

 ОУ в случае удаленности школы-интерната и от места жительства ребенка. 

Школа  содержит оборудованные комфортные помещения, включая 

учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и индивидуальной 

работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения, кабинеты 

психологов, кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, 

игровые и бытовые комнаты и др. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

слабослышащий и позднооглохший ребѐнок пользуется двумя индивидуальными 

слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарными мплантом, или двумя 

кохлеарными имплантами (с учѐтом медицинских показаний); в процессе учебной и 

внеучебной деятельности используется беспроводная аппаратура, например, FM- система. 

Предусматривается бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным аппаратам 

и кохлеарными имплантам. 

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения, предусматриваются 

места для отдыха и проведения свободного времени, организации других видов 
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деятельности. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима 

специальная мебель, подобранная с учетом характера и структуры двигательного 

нарушения. 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами школы. 

   В режиме ГКОУ «Волжская школа №2» предусмотрено проведение прогулки (1час.) на 

свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима ОУпроводятся занятия в 

рамках дополнительного образования. 

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 информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

   При организации учебного места учитываются особенности психофизического 

развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 

нарушений. 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

При реализации АООП НОО с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды,  включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
 


