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Общие положения 

 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - АООП НОО) предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) и отражает 

вариант конкретизации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в части образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 
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I.Целевой раздел ФАОП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2.3) 

 

 Пояснительная записка. 

1. Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха с легкой 

умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной 

отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с нарушениями 

слуха с легкой умственной отсталостью; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся с нарушенным слухом с 

легкой умственной отсталостью достижение планируемых результатов по 

освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с нарушенным слухом с 

легкой умственной отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, 

уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со 

слышащими сверстниками), организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 

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

специально педагогически созданной в образовательной организации 

слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 

формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в общество; 
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развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов начального общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в общество. 

3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО представлены в 

разделе Общие положения. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО представлены в 

разделе Целевой раздел АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.1). 

Общая характеристика. 

Вариант 2.3 предполагает, что слабослышащие, позднооглохшие, 

перенесшие операцию кохлеарной имплантации обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получают 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям 

к итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех 

этапах и к моменту завершения школьного обучения; предусматривается 

создание условий, учитывающих его общие и особые образовательные 

потребности, индивидуальные особенности, в том числе пролонгация сроков 

обучения - шесть лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания 

обучения, в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах, в том числе со слышащими людьми разного 

возраста, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтение, 

письмо, слушание, говорение). 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 

обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми 

аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования). 

Важное значение придается развитию словесной речи (устной и 

письменной) при использовании в качестве вспомогательных средств 

дактилологии и жестовой речи; введение учебных предметов и коррекционно-

развивающих курсов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; исключение учебных предметов "Иностранный язык" и 

"Музыка", что обусловлено особенностями слухоречевого развития 

обучающийся с нарушенным слухом с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); применение как общих, так и специальных 

методов и приемов обучения. 
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Обязательным является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся важным структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей обучающийся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

индивидуальных особенностей, в том числе проведение специальной работы по 

развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; по 

развитию познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер; по 

формированию социальных компетенций, включая социально-бытовую 

ориентировку, адекватных отношений с окружающими людьми на основе 

принятых в обществе морально-этических норм. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

с ЗПР церебрально-органического происхождения, в результате которой 

длительное время отмечается функциональная незрелость ЦНС; 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

с ЗПР или легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушениями зрения, с ДЦП; 

с ЗПР или с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и соматическими заболеваниями. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной 

деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой 

скорости протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, 

что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 

познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих обучающихся 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 особенностей сложной структуры 

нарушения каждого обучающегося. При сложной структуре нарушения 

обучение носит компенсирующий характер. Основной задачей обучения и 

воспитания становится формирование социальных компетенций, в том числе 

элементарной картины мира. 

Среди группы слабослышащих и позднооглохших выделена группа 

обучающихся, имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями 
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зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, 

может быть осложнена текущими соматическими заболеваниями и 

психическими расстройствами.. 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). 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности обучающихся и требуют специальные условия 

организации педагогического пространства, то есть наличие специальной 

полифункциональной образовательной среды в образовательной организации. 

Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом особенностей 

сложной структуры нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с легкой умственной отсталостью. 

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 АООП; 

повышение уровня общего развития; 

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, 

слухо-зрительного 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, обсуждать мысли и чувства), использовать 

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 

смысл, умения вести групповой разговор; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
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образования; 

коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-

практическое обучение; 

обеспечение формирования социальных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся; 

специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, "проработке" 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

обучающегося о будущем; 

учет 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 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС, 

нейродинамики психических процессов и дополнительных нарушений здоровья 

обучающихся; 

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 учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

 

 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО (вариант 2.3). 

1. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 2.3 

обеспечивает нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения АООП НОО обучающимися с нарушениями слуха в варианте 2.3 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 

обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также 

интеграцию в социальное окружение, их приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 
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Необходимым условием достижения обучающимися качественного 

образования являются достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли ИКТ, в том 

числе при использовании специализированных компьютерных инструментов, 

разработанных для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

2. АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть включает учебные предметы обязательных 

предметных областей; часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью 

образовательно-коррекционного процесса является внеурочная деятельность, 

которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся. Обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания 

АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление, которому в 

процессе образования данной категории обучающихся придается важное 

значение. В состав предметной области внеурочной деятельности 

"Коррекционно-развивающая работа" входят обязательные предметы: 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); дополнительные коррекционные занятия "Развитие 

познавательных процессов" (индивидуальные занятия); музыкально-

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых 

звучаний и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия). Выбор остальных направлений 

внеурочной деятельности и их содержание определяется образовательной 

организацией с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом задач всестороннего развития обучающихся, их 

адаптации и интеграции в общество. 

3. Освоение АООП НОО (вариант 2.3) обеспечивает достижение 

обучающимися с нарушенным слухом двух видов результатов: личностных, 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для овладения ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, 

социально значимые ценностные установки, социальные компетенции, 

личностные качества обучающегося. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.3) отражают: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться доступными информационными средствами для 

осуществления связи с другими обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 

достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности); 

владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий: задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие); 

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения 

природы и жизни людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и 

расширяющегося личного пространства); 

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; незнакомыми людьми 

в транспорте, в том числе слышащими людьми разного возраста; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью ФАОП НОО (вариант 2.3). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушенным слухом с легкой умственной 

отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с нарушенным слухом с легкой 

умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с нарушенным слухом с легкой умственной 

отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

5. Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 

образовательных достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

с легкой умственной отсталостью. 

5.1. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

6. Личностные результаты обучающихся с нарушенным слухом с 

особенностями интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к обучающимся с 

нарушенным слухом без интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. 

Экспертная группа создается в образовательной организации, и в ее состав 

входят все участники образовательного процесса. 

7. Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 

образовательной организации. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

АООП в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать 

оценку всех участников образовательного процесса. Основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (с легкой формой умственной отсталости школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме условных 

единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 

балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития социальной компетенции обучающегося. 

8. Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки может 

включать: 

полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

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 ППк; 

локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 



13 
 

 

 Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, 

в тот период, когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые 

начальные навыки письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность под 

руководством педагогического работника станет для них привычной. Во время 

обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. 

В целом, оценка усвоения обучающимися с нарушенным слухом 

предметных результатов должна базироваться на принципах гуманного и 

индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания 

и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они важны в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

10. Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового 

и слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

анализируются в подготавливаемых в конце каждой учебной четверти отчетах 

педагогических работников (которыми в рамках коррекционных курсов 

проводятся индивидуальные занятия). В конце учебного года составляется 

характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, в которой 

обобщаются данные о достижении им планируемых предметных результатов. 

Характеристика слухоречевого развития обучающегося утверждается на ППк и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

11. Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность с обучающимися с нарушенным слухом, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта 

оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте. 

12. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется по аккредитационным показателям, в которые включаются 

итоговая оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
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обучающимися и результативность аттестации педагогических кадров. 

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условия реализации АООП НОО; 

особенности контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций в целом, так и 

деятельность педагогических работников, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с нарушенным слухом в данной 

образовательной организации. 

 

II. Содержательный раздел ФАОП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант 2.3) 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету  « Язык и речевая практика». 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по циклу учебных предметов интегрированной 

предметной области "Язык и речевая практика" АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Обучение предусматривает формирование различных видов деятельности в 

условиях развития и использования потребности обучающихся в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается 

с позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, 

устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование 

речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается 

в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать 

в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее 

словесно. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 

разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, 

чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 
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деятельности требует формирования потребности в речи, мотивированности 

высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и 

способов его осуществления. Необходимым условием эффективности 

педагогического процесса для речевого развития обучающихся является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся 

социально-трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной 

социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое 

является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении языку, а также 

основой всего образовательно-коррекционного процесса, имеющего социально-

адаптирующую направленность. 

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

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным 

обучающимся. Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем 

многократного повторения его в связи с различными видами образовательной 

деятельности на разных уроках. 

Современная образовательная организация должна располагать 

достаточными компонентами полифункциональной образовательной среды, 

которая способна создать комфортные педагогические условия получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха, имеющими 

интеллектуальные нарушения. В этих условиях оказывается возможным 

сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских 

понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, в том числе за счет 

уменьшения объема речевого материала, а также посредством организации 

более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

 

1.2. Содержание обучения. Русский язык. 

 

Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на 

обучение письму. Письмо является одним из видов речевой деятельности, 

овладение которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко 

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

дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития 

произносительных навыков дактилирование становится менее выраженным, 

однако при затруднении в воспроизведении состава слова происходит 

возвращение к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся 

потребности в этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. 

Обучение графическому начертанию букв идет от графически простых букв к 
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более сложным по написанию. Следует избегать излишних словесных 

объяснений, сообщения правил письма. Учитывая, что двигательный навык 

письма формируется достаточно долго, необходимо обеспечить большую 

тренировку обучающихся в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, 

фразы, тексты). Многие обучающиеся имеют недостаточное развитие мелкой 

моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками 

зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо характеризуется 

не только плохой каллиграфией, но и неправильным воспроизведением 

графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная 

работа, включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое 

значение для развития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, 

его четкость, быстрота, занятия предметно-практической деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой 

письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; 

использование письменной формы речи как средства общения и обучения. 

 

1.3. Содержание обучения. Развитие речи. 

 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется 

целостному восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 

3 - 5 простых нераспространенных предложений. Словарь предложений и 

текстов ограничен и должен быть подготовлен педагогическим работником на 

основе пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий на 

уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 4-ом 

классе предполагается более полная реализация возможностей обучающихся в 

речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после 

фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию 

сделанного изделия, педагогический работник предлагает части обучающихся 

самостоятельно выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, 

третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, 

написанные на карточках. Предусматривается обучение практическому умению 

составлять фразы разговорной речи. Порядок слов в предложениях усваивается 

только в практическом порядке - без опоры на изучение правил грамматики. 

Терминология курса грамматики из программы исключена полностью. 

Овладение грамматическим строем речи осуществляется практическим путем. 

 

1.4. Содержание обучения. Чтение и развитие речи. 

 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное 

чтение обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в 
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виде зарисовок обучающихся, составления аппликаций и макетов, ответов на 

вопросы, бесед; разбор содержания прочитанного (путем сопоставления 

иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного 

чтения) с одновременной и последующей отработкой техники, выразительности 

чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где 

продолжает формироваться положительное отношение к самостоятельному 

чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие обучающихся. 

 

1.5. Содержание обучения. Предметно-практическое обучение. 

 

Специальный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен на 

формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно-практической деятельности, формирование 

трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 

целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-

практическое обучение" предполагает реализацию принципа связи речевого 

развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с 

целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический 

работник организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной 

работы каждого обучающегося, посильной инициативной речи, формируя 

навыки речевого общения. При этом на уровне конкретного класса планируется 

учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам и 

приемам; предусматривается вариативность учебных задач и ролей - с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. Ведущим 

критерием эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в 

овладении знаниями, умениями, навыками; развитие его когнитивных 

способностей. Эти обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, чем 

словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной 

деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы словесно-

логического мышления. При этом применяются специфические 

сурдопедагогические приемы, облегчающие слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся с нарушенным интеллектом воспроизведение 

изучаемого речевого материала. Для этого используются следующие приемы: в 

момент объяснения учебного материала педагогический работник широко 

применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, 

обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе 

письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты 

коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к ответу 
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других обучающихся и при согласии - повторение ответов хорошо успевающих 

обучающихся; ответы с опорой на составленный план; использование схем, 

сигнальных (учебных) карт и в том числе наглядно-инструкционных, 

предметных и других наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых 

высказываний. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого 

обучающегося важен при организации самостоятельной работы, варьирования 

объема заданий и видов помощи при его выполнении. На уроках уменьшается 

число этих заданий, используются следующие виды помощи: помощь в 

планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе 

учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 

деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 

иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 

Организуются различные виды контроля за учебной деятельностью 

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 

образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 

взаимоконтроль при работе в малых группах. Дифференцированный подход к 

обучающимся реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в 

учебной деятельности обучающихся создаются учебные ситуации, 

способствующие активизации их речевого развития: предоставляется 

возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 

повышенной сложности; при выполнении работы между именно этими 

обучающимися распределяются роли руководителя - ведущего в паре в рамках 

личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного 

процесса; более слабым обучающимся предусматривается оказание 

оптимальной помощи. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Язык и речевая практика" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-

практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Язык и 

речевая практика" (учебных предметов "Русский язык", "Чтение и развитие 

речи", "Предметно-практическое обучение") могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение 

отдельных предметных результатов не предусматривается. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные 

результаты должны отражать: 

овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную 

речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-

практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 
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сформированность умения использовать дактилологию и, при 

необходимости, жестовую речь; 

сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

сформированность позитивного отношения к речевому общению, 

стремления к улучшению качества собственной речи (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося); 

овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

интерес к чтению доступных текстов; 

осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами 

анализа текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по 

содержанию текста, в том числе связанные с отношением к событиям, 

поступкам героев. 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Математика». 

2.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся осваивают базовые 

знания, умения и навыки в области начальной математики, предусмотренные 

программой курса. Программа построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно 

обеспечить обучающимся возможность перейти к овладению систематическим 

курсом математики в последующем, что необходимо для их трудовой 

подготовки и будущего профессионального обучения, дальнейшего развития 

словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей 

специальной задачей данного курса является обучение применению 

полученных элементарных математических знаний в различных видах 

практической деятельности - доступной и интересной для обучающихся. 

Задачи начального курса математики: 

формирование понятий о натуральном числе; 

формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в пределах 100; 

формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые 

для математического анализа параметры; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134%20
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развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические 

факты; 

формирование умений использовать полученные математические знания 

для решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню 

развития и возрастным интересам обучающихся. 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала 

в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной 

четверти, что необходимо слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 

легкой умственной отсталостью для прочного овладения изучаемым 

материалом, его систематизации. Содержание повторяемого материала 

определяется педагогическим работником исходя из реальных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

55.2.2. Содержание обучения: 

а) основные направления коррекционной работы: 

развитие абстрактных математических понятий; 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного курса планируется с учетом общих закономерностей 

и специфических особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 

математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление 

части множеств, разделение множества на равные части; 

устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур; 

работа, направленная на формирование речевых умений; 

самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений; 

работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок; 

индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов 

письменных вычислений. 

в) тематические разделы: 

Числа и величины. 

Арифметические действия. 

Работа с текстовыми задачами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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Геометрические величины. 

Работа с информацией. 

2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах; 

овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и 

выполнения несложных математический действий; 

применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  Ознакомление с окружающим 

миром (Окружающий мир)». 

3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим миром", 

"Окружающий мир" на уровне начального общего образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебные предметы имеют ярко выраженную социально-адаптационную 

направленность. Основная цель предмета - формирование у обучающихся 

целостного представления об окружающем мире, о своем месте в нем. 

Содержание предмета реализуется в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их 

ближайшим окружением, формирование отношений и взаимоотношений в 

семье, школе, воспитание безопасного поведения в окружающей среде; 

закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, 

доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к 

природе, которое осуществляется в процессе знакомства с элементарными 

знаниями о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями 

в природе и погоде, ухода за растениями, животными. На этой основе 

формируется любовь к природе, родному краю, Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором 

принимают участие обучающиеся, включающий в себя: организацию 

коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); 

элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное 

владение ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих 

(познавательную, психологическую, коммуникативную). 

3.2. Содержание обучения. 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим 

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

родная природа. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134%20
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Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, 

прогулок, практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся 

учатся наблюдать за явлениями природы и предметами, сравнивать и описывать 

увиденное, рассказывать об отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках целенаправленно активизируются коммуникативная и 

познавательная деятельности. Работа над связной речью включает развитие 

умений излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, 

рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал обучающиеся 

воспринимают слухозрительно (с использованием средств электроакустической 

коррекции). 

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: 

работа на пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение 

предприятий, выставок, просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и 

проведение праздников, систематические и целенаправленные упражнения по 

использованию знаний при решении практических задач (адаптационные 

тренинги). Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный 

участок, парк, улица. 

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, 

осуществляется в повседневной практической деятельности. Систематизация и 

обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже одного раза в две 

недели). Тема такого обобщающего урока определяется педагогическим 

работником. Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание 

только практического характера. 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям 

живой и неживой природы; 

освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном 

влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 

окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство». 

4.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на уровне 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 
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Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и 

воспитании обучающихся. Значимость данного предмета определяется 

большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 

познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности 

обучающихся, формирования их речи, совершенствования слухозрительного 

восприятия и общения, а также их положительных личностных качеств. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития 

изобразительной деятельности в онтогенезе и при патологии слуха, 

осложненной интеллектуальными нарушениями. Ее содержание представлено в 

виде различных направлений и видов работы с разными художественными 

материалами. 

4.2. Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

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

пастель, мелки. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон). Элементарные приемы 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, закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. 

4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

развитие элементарных эстетических чувств: 
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овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других); 

овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении 

собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 

 

5.Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 

5.1. Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" 

(предметная область "Технология") включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

5.1.1. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, направления работы, место предмета в структуре учебного плана, а 

также общие подходы к отбору содержания и организации процесса обучения. 

5.1.2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения на уровне начального общего 

образования. 

5.1.3. Планируемые результаты освоения программы по предмету "Труд 

(технология)" включают личностные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

5.2. Пояснительная записка. 

5.2.1. Рабочая программа на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленных ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 2.3), и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Реализация АООП (вариант 2.3) обеспечивает слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) уровень начального общего образования, 

которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым 

достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к 

моменту завершения школьного обучения. 

При реализации АООП по варианту 2.3 образовательный процесс 

ориентирован на социальную адаптацию, нравственное развитие и достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

предметов (курсов) коррекционно-развивающей области. 

Обобщенные задачи реализации содержания предметной области 

"Технология" определены ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по варианту 2.3 и 

отражены соответственно в данной программе по предмету "Труд 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/#100013
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(технология)". 

5.2.2. В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2.3) основными задачами 

реализации содержания данного учебного предмета являются: 

развитие первоначальных представлений о сознательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; 

обеспечение освоения правил техники безопасности; 

обеспечение овладения основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах, овладения технологиями, необходимыми для 

социального и трудового взаимодействия; 

развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, 

обеспечение овладения умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 

развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции 

трудовые операции), назначения материалов и инструментов, развитие умений 

устанавливать последовательность работы; 

развитие умений кратко отчитаться и оценить качество проделанной 

работы ("аккуратно", "неаккуратно"); 

развитие восприятия (слухозрительно и на слух), достаточно внятного 

воспроизведения лексики, используемой при изучении данного предмета, а 

также лексики по организации учебной деятельности. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках труда (технологии) 

обеспечивает расширение представлений об окружающем природном и 

социальном мире, рукотворном мире и современных технологиях, знакомит с 

правилами взаимодействия с миром природы, объектами материальной 

культуры, обычаями своего народа, воспитывает уважение к труду. 

На уроках труда закладывается основа для формирования у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) таких социально значимых 

компетенций как: умение работать в коллективе; умение осуществлять 

преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки для их 

более успешной социализации и интеграции в социуме. Реализация моделей 

социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для 

социальной адаптации в целом. 

5.2.3. В целях системного усвоения материала обучающимися требуется 

установление крепких межпредметных связей с другими предметами 

обязательной части учебного плана: "Ознакомление с окружающим миром", 

"Окружающий мир", "Русский язык", "Развитие речи", "Чтение и развитие 

речи", "Математика", "Изобразительное искусство". 

5.2.4. К завершению начального этапа образования будет достигнут 

необходимый уровень предметных результатов: 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/#100013
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формирование умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

5.2.5. На уроки по предмету "Труд (технология)" предметной области 

"Технология" учебным планом в 1 классе рекомендуется выделять по 2 часа в 

неделю, всего 66 часов в течение учебного года; с 2 по 5 классы - по 1 часу в 

неделю, по 34 часа в течение каждого учебного года. 

По усмотрению образовательной организации количество недельных часов 

может быть увеличено за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

При необходимости декоративно-отделочные работы, организация 

выставок детских работ, экскурсии могут выноситься на часы внеурочной 

деятельности. 

5.3. Содержание программы по предмету "Труд (технология)" (1 - 5 

классы). 

5.3.1. Содержание программы по предмету "Труд (технология)" в 1 классе. 

5.3.1.1. Введение. 

Труд и профессии. Требования к поведению обучающихся во время урока 

труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. 

Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. Техника 

безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

5.3.1.2. Работа с пластилином. 

Элементарные технические сведения о пластилине. Свойства: холодный 

пластилин - твердый, теплый пластилин - мягкий и вязкий; цвет: красный, 

синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый; применение 

и назначение выполненных изделий. 

Способы подготовки пластического материала к работе: подогрев и 

разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их названия и 

назначение. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при лепке. Понятие о расположении предметов на плоскости 

(дощечке, подставке) в определенной последовательности. 

Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскатывание пластилина в 

ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными 

движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), 

скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до 

овальной формы. Лепка двумя способами: лепка из целого куска и составление 
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из частей. Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и 

боковины шара, соединение плоских деталей с объемными, соединение деталей 

примазыванием. Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе 

инструментов для резания материала, зачистки изделий и обработки деталей 

фигуры. Закрепление деталей на подставке. Использование цвета пластилина в 

макете. Использование вспомогательных материалов для поделок и композиций 

(ветки, бумага, картон). 

5.3.1.3. Работа с природным материалом. 

Элементарные понятия о природных материалах, их свойствах: цвет, 

форма, величина, хрупкость засушенных листьев и цветов. 

Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина и 

природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент 

(ножницы). 

Организация рабочего места при работе с природным материалом, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы 

с режущими инструментами. 

Соединение пластилина с природным материалом способами 

примазывания, вкалывания деталей из природного материала в пластилин. 

Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Составление простейших композиций из листьев и цветов. Расположение 

деталей на подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с 

созданием игровой ситуации. 

Рациональное использование пластилина, природного материала и 

дополнительных материалов для оформления поделок и макета. 

5.3.1.4. Работа с бумагой. 

Элементарные технические сведения (практическое знакомство): свойства 

бумаги (сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом 

прочность, режется). Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о 

назначении некоторых сортов бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, 

папиросная, оберточная, цветная). Основные и дополнительные цвета бумаги. 

Инструменты для работы с бумагой: ножницы, карандаш, шаблон. 

Представление о геометрическом и растительном орнаментах. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с бумагой. 

Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: складывание с угла 

на угол и по средней линии, разглаживание от центра к краям, разрывание 

бумаги по сгибу. Обводка по шаблону. 

Хватка инструмента (ножниц). Синхронность работы обеих рук (для 

правшей: правая рука с ножницами - режет, левая - подает). Приемы резания 

ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и 

прямоугольника. 
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Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 

использование материала (экономная разметка, использование остатков 

материала для дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. Размещение 

на листе бумаги элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем 

и наклеивание их. 

5.3.1.5. Работа с нитками. 

Элементарные технические сведения: свойства, особенности и применение 

ниток. Инструменты для работы с нитками, их назначение и хранение. Цвет 

ниток. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. 

Приемы работы с нитками: связывание ниток и завязывание бантиком, 

петлей. Приемы витья шнурка. 

Приемы вдевания нитки в иголку и закрепление нитки повторением двух-

трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом "игла вверх-вниз" по 

намеченным линиям. 

5.3.2. Содержание программы по предмету "Труд (технология)" во 2 классе. 

5.3.2.1. Введение. 

Рукотворный мир, роль труда в создании объектов окружающего мира. 

Элементарные сведения о профессиях, связанных с различными 

производствами и сферой обслуживания. Понимание значения уважения к 

чужому труду. Техника безопасности на уроках труда (технологии). 

5.3.2.2. Работа с природными материалами. 

Составление композиции по образцу и представлению (из засушенных 

листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, 

ракушек, зерен, опилок на плотной подложке). Декоративные узоры, сюжетные 

композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных. 

Технические сведения. Природные материалы, используемые в работе. 

Клеящие составы: клей ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, 

игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, 

коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. 

Изготовление по образцу (птичка, утка, лебедь, черепаха, рыбка, фигурки 

девочки и мальчика) из желудей, перьев, палочек, крылаток ясеня. 

Самостоятельное изготовление по образцу (заяц, щенок) из желудей, 

палочек, крылаток ясеня и проволоки. 

5.3.2.3. Работа с пластилином. 

Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические 

формы: бруса, рубанка, молотка с квадратным бойком (по образцу, с натуры). 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для 
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карандашей. Орнамент в полосе из треугольников с помощью стеки (по 

образцу, с натуры). 

Лепка предметов, имеющих форму шара, цилиндра, конуса и круга (чайная 

посуда: чайник для заварки, чашки) (с натуры и по представлению). Нанесение 

узора с помощью стеки по выбору обучающихся. 

Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. 

Ознакомление обучающихся с керамическими изделиями из глины: чайной и 

столовой посудой, декоративной посудой - (кашпо, горшками), глиняными 

игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины - нанесение орнамента 

стекой, окраска, роспись. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при лепке. 

Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания 

стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с 

помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. 

Лепка по образцу или с игрушек. Слабые обучающиеся лепят по образцу 

автобус, имеющий упрощенную форму. Лепка игрушек: медвежонок, утка. 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 

слабых обучающихся нанесение узора необязательно. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные - с натуры. 

5.3.2.4. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление подставки, пакета, маски "Собачка". Разметка бумаги и 

картона по шаблонам сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по 

линиям разметки, наклеивание на изделия из картона аппликации. 

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и шаров в форме 

различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 

игрушек (с несложным контуром). Оклеивание их цветной бумагой с одной 

стороны. 

Применение чертежных инструментов (линейка, угольник). Вычерчивание 

вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание квадрата, 

прямоугольника. 

Изготовление поздравительных открыток, модели грузового автомобиля, 

модели дорожного указателя "Пешеходный переход". 

Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 

Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; 

организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, 

рациональная разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом 

частей изделий. Закрепление нитки-петли. 

5.3.2.5. Работа с текстильными материалами. 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение 
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косички. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных 

пучков нитей, шпагата, тесьмы. 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями - отработка приемов шитья 

(игла вверх-вниз). Завязывание узелка. 

Изготовление шариков из ниток разной величины. 

Коллекция тканей. Квадраты ткани 5 x 5 см. Игольница. Закладки. 

Салфетки. 

Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 

сплетаются. Виды пуговиц. 

Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, 

разрезание, скручивание, плетение, витье шнурка. 

5.3.3. Содержание программы по предмету "Труд (технология)" в 3 классе. 

5.3.3.1. Введение. 

Значение труда в жизни человека. Рукотворный мир. Техника безопасности 

на уроках труда. 

5.3.3.2. Работа с природными материалами. 

Изготовление аппликации из засушенных листьев. Изготовление по 

образцу и самостоятельно аппликации из скорлупы ореха. Изготовление 

объемных изделий из природных материалов. Изготовление птицы из 

пластилина и соломы. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые 

при работе: шило, нож (у педагога), ножницы, кисть. Клеящие составы. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, 

палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

5.3.3.3. Работа с древесиной. 

Экскурсия в столярную мастерскую (по возможности). Познавательные 

сведения о древесине. Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть 

ножом небольшую заготовку вдоль волокон, срезать под углом, зачистить 

наждачной бумагой. Изготовление изделия из древесины. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается 

вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. 

Инструменты и приспособления. 
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Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка 

древесины напильником и наждачной бумагой. 

5.3.3.4. Работа с бумагой и картоном. 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 

подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов. Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной 

конфигурации. Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из 

картона. Материалы, применяемые для окантовки. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона 

и плотной бумаги, карнавальных головных уборов. Отделка изделий 

аппликативными украшениями. 

Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, поролон, 

обрезки кожи, фольги и другие). Клеящие составы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий 

при окантовке. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. 

Прорезывание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к 

деталям из картона. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги (по образцу и 

показу отдельных приемов педагогом). 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как 

материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного 

картона. Способы изготовления коробок. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез 

картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и 

склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при 

работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

5.3.3.5. Работа с текстильными материалами. 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе 

тонкого картона по готовым проколам. 

Изготовление по образцу прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани 

(сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 

текстильными материалами. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 
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вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном 

положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Обметывание боковых срезов мешочка, прихватки косыми стежками. 

Вышивание по линиям рисунка. 

5.3.4. Содержание программы по предмету "Труд (технология)" в 4 классе. 

5.3.4.1. Введение. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности работы на уроках труда 

(технологии). Профессии, связанные с производствами, сферой услуг. 

5.3.4.2. Работа с природными материалами. 

Свойства природных материалов. Место нахождения природных 

материалов, их физические свойства и виды работы с ними. 

Приемы соединения деталей в конструкции из природных материалов: с 

помощью пластилина и заостренных палочек, с помощью клейкой ленты, с 

помощью клея. 

Приемы работы с пластилином (скатывание овальной формы, скатывание 

шара, сгибание в виде кольца, прищипывание, примазывание, обработка 

стекой). 

Технология аппликации из природных материалов (из засушенных листьев 

и скорлупы грецких орехов): "Птица", "Воробьи на ветках". Совершенствование 

представлений о плоских (листьях разных деревьев) и объемных природных 

(скорлупа грецких орехов) материалах, их признаках и свойствах. 

Изготовление объемных изделий из природных материалов: птица из 

пластилина и сухой тростниковой травы (соломы). 

5.3.4.3. Работа с бумагой и картоном. 

Технологические сведения. Сорта бумаги, виды работы с бумагой, приемы 

работы с бумагой. Понятия "аппликация", "конструкция", "контур", "коробка", 

"окантовка", "разметка", "силуэт", "шаблон" и другие. 

Новые технологии изготовления аппликаций и объемных изделий. 

Технические приемы: разметка бумаги по линейке, резание бумаги 

ножницами, склеивание деталей клеем. 

Изготовление аппликации из обрывной бумаги. Техника обрывания по 

контурной линии изображения. Использование приема обрывания бумаги по 

контуру в аппликации (например, силуэт медвежонка). 

Окантовка картона полосками и листом бумаги. Окантовка картона 

разными способами: "окантовка картона полосками бумаги" и "окантовка 

картона листом бумаги". 

Изготовление игрушек и изделий из бумаги. Приемы работы с бумагой: 

разметка бумаги по линейке и шаблону, сгибание бумаги, резание бумаги 



33 
 

ножницами, склеивание деталей клеем. Технологии работы с бумажными 

полосами и кольцами (гирлянда из колец). Технологии изготовления 

карнавальных масок и полумасок. 

Конструирование объемных игрушек из бумаги на основе геометрических 

тел, передача пространственных признаков предметов. Технологии 

изготовления из бумаги игрушки (например, матрешки, собаки, кошки) на 

основе конусов. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Технология 

изготовления коробки с помощью клапанов и оклейкой полосками бумаги, 

изготовления коробки с бортами, соединенными встык. 

5.3.4.4. Работа с текстильными материалами. 

Правила обращения с иглой. Вдевание нитки в иголку и завязывание узелка 

на нитке. 

Ткань и ее производство (растения, шерсть животных; нитки; ткацкий 

станок; краска; труд рабочего). Свойства ткани (цвет, гладкокрашеная, с 

рисунком). 

Инструменты и материалы при работе с тканью. Понятия "булавка", "игла", 

"лекало", "раскрой", "стежок", "строчка", "ткань", "нитки", "шаблон" и другие. 

Подготовка рабочего места при работе с текстильными материалами. 

Выполнение ручных стежков и строчек: строчка прямыми стежками, 

строчка косыми стежками, строчка прямого стежка в два приема, строчка 

косого стежка в два приема. 

Применение изученных видов стежков при сшивании ткани и других 

материалов, украшении предметов быта, одежды. 

Технология выполнения строчки косыми стежками на бумаге в клетку по 

проколам. 

Пошив прихватки, сшивание косыми стежками. 

Несложный ремонт одежды. 

Узнавание и называние предметов из ткани и определение их 

функциональной значимости в быту, учебе. 

5.3.4.5. Работа с древесиной. 

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями. Организация рабочего места при выполнении работ с 

древесными материалами. Техника безопасной работы с древесиной, санитарно-

гигиенические требования при работе с древесиной. 

Способы обработки древесины ручными инструментами: тонкие палочки 

сломать руками; зачистка напильником; обработка (шлифовка) наждачной 

бумагой (крупнозернистой, мелкозернистой). 

Технология изготовления опорного колышка для растений. 

Представления об использовании древесины в разных видах работы 

(элементарные представления: пиление, инструмент - ножовка). Изготовление 

аппликации из древесных опилок (отходов от пиления древесины). 
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5.3.4.6. Работа с проволокой. 

Представления об использовании проволоки (для изготовления деталей 

изделий из природных материалов, каркасов для мягких игрушек, фигурок 

животных и другие.). 

Виды проволоки (медная, алюминиевая, стальная) и свойства проволоки 

(легко гнется; толстая и тонкая; длинная и короткая). 

Правила обращения с проволокой (хранить в коробке, перед работой 

выпрямить руками проволоку, резать проволоку кусачками). Инструменты, 

используемые для работы с проволокой (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, 

линейка). Организация рабочего места для работы с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: сгибание руками волной, сгибание руками в 

кольцо, сгибание руками в спираль, намотка руками на карандаш, сгибание под 

прямым углом плоскогубцами. Формообразование при работе с проволокой. 

Отмеривание проволоки нужной длины. 

Использование проволоки для изготовления деталей изделий из природных 

материалов. Поделки из проволоки: буквы, цифры, фигуры животных. 

5.3.4.7. Работа с металлическим конструктором. 

Металлический конструктор, его детали (планки, пластины, углы, косынки, 

скобы, планшайбы, гайки, винты). Понятие "сборочные работы". Соединение 

деталей металлического конструктора винтом и гайкой, использование 

инструментов (гаечный ключ, отвертка). Отбор необходимых деталей и 

конструирование модели (геометрические плоскостные фигуры - треугольник, 

квадрат). 

5.3.5. Содержание программы по предмету "Труд (технология)" в 5 классе. 

5.3.5.1. Работа с бумагой и картоном. 

Дифференцирование и классификация материалов, инструментов и 

приспособлений. Их применение, устройство. 

Виды бумаги (рисовальная, газетная, писчая, обойная, салфеточная). 

Свойства бумаги (мягкая, плотная, непрочная, цвет, размер, форма). 

Технологические операции с бумагой (разметка, выделение деталей из 

заготовки, формообразование, сборка изделия). Виды работы с бумагой 

(складывание, вырезание, аппликация, объемное конструирование). 

Планирование хода работы с использованием наглядных материалов. 

Конструирование из бумажных геометрических форм. Элементы оригами. 

Склеивание деталей. 

Технологии разметки деталей с помощью линейки, треугольника, циркуля. 

Разметка с точностью до миллиметров. Симметричные формы. Экономное 

расходование материалов при разметке деталей. 

Сбор моделей из геометрических форм (самолет). 

Геометрические понятия "прямой угол", "острый угол", "тупой угол". 

Работа с угольником. Вычерчивание углов с помощью угольника и линейки. 

Геометрический орнамент. Закладка для книги с геометрическим орнаментом. 
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Разметка округлых деталей по шаблонам. Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Правила подготовки циркуля к работе. Понятия "круг", 

"окружность", "радиус", "циркуль". Экономная разметка бумаги при 

вычерчивании нескольких окружностей. 

Технология изготовления игрушки из большого количества разноцветных 

бумажных кругов, согнутых пополам (например, попугай). 

Деление круга на равные части разными способами. Складывание круга 

(сгибание круга пополам, сгибание полукруга пополам; сгибание четвертой 

части круга пополам). Деление круга с помощью угольника и линейки. 

Технологии изготовления объемного елочного украшения на основе 

конусов разной величины. 

Понятие "развертка". Анализ конструкции изделия с выделением ее 

основных признаков и свойств (назначение, развертка конверта имеет форму 

ромба, имеет основание и клапаны). 

Технология изготовления конверта для писем с клеевым соединением 

деталей с применением разных приемов разметки, резания бумаги, склеивания 

частей. 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям. Чтение схем по 

условным обозначениям (тонкая сплошная линия, штрих с двумя точками, 

стрелочки - направление, в котором надо выполнить действие). 

Складывание простых форм из квадрата. 

Технология изготовления конверта без клеевого соединения деталей, с 

выполнением приемов сгибания заготовки. 

Выполнение разметки с использованием чертежа. Чтение чертежа и 

технического рисунка по чертежным линиям. 

Названия и назначение чертежных линий (тонкая сплошная линия помогает 

разобраться в конструкции изделия; сплошная толстая линия показывает контур 

изделия; сплошная тонкая линия со стрелками и цифрами указывает на 

габариты (размеры) изделия). 

Способ симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 

Приемы вырезания: надрез по короткой линии без предварительной 

разметки (на глаз); вырезания по сложному контуру. 

Разметка сложной конструкции по шаблону. 

Технология изготовления игрушки симметричного строения ("Птица"). 

Способы тиражирования для получения большого количества одинаковых 

деталей. Многократное сгибание бумаги по линиям разметки (складывание 

гармошкой). 

Точечное клеевое соединение деталей. Технология изготовления 

многодетальной "растягивающейся" игрушки с точечным клеевым соединением 

("Матрешка" или "Цыпленок"). 

Картонажно-переплетные работы. Деление изделий на картонажные 

(коробки, папки, футляры для книг) и переплетные (книги, блокноты, записные 
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книжки, тетради, фотоальбомы). Материалы: бумага, картон, технические 

ткани, нитки, клей. Инструменты: измерительные, режущие, колющие, 

вспомогательные. Понятия "записная книжка", "переплет", "переплетная 

крышка", "блок". Технология изготовления записной книжки-раскладушки с 

выполнением приемов разметки, резания и промазывания клеем. 

5.3.5.2. Работа с текстильными материалами. 

Классификация материалов, инструментов и приспособлений. 

Виды ткани (шерстяные, хлопковые). Расцветка и свойства ткани (легкая, 

толстая, однотонная, с рисунком и другие). 

Виды работы с тканью (ткачество, плетение, вышивание, аппликация, 

шитье, набивка рисунка). 

Технологические операции при работе с тканью и нитками (изготовление 

лекала, раскрой ткани, сборка изделия - сшивание или склеивание). 

Технологии работы с текстильными материалами (нитки, ткани, пуговицы). 

Представления о ткачестве, ручных швейных работах и ремонте одежды. 

Новые технические сведения о процессе ткачества на примере полотняного 

переплетения нитей. Ознакомление с устройством ткацкого станка (на примере 

игрушечного станка). 

Основа и уток. Схема полотняного переплетения нитей из бумаги. 

Скручивание ткани. Искусство изготовления тряпичных кукол-скруток. 

Способы отделки изделий из ткани (вышивка, аппликация). Технические 

сведения о текстильных материалах (холст, тесьма). Полотняное переплетение 

нитей на примере холста и его свойствах (суровая, шершавая, плотная ткань с 

полотняным переплетением нитей). 

Технология изготовления салфетки из холста и отделки ее аппликацией. 

Текстильные изделия декоративно-прикладного искусства (аппликация с 

использованием изделий из ниток, объемные изделия из ниток). Виды работы с 

нитками (наматывание на картон, связывание в пучок, шитье, вышивание). 

Технология изготовления цветов из ниток, связанных в пучок. 

Ручные швейные работы. Виды соединения деталей разными строчками. 

Правила работы с режущими и колющими инструментами, соединение 

деталей строчкой прямого стежка. Сшивание деталей изделия строчкой косого 

стежка. 

Технология изготовления прихватки, сшитой по краям строчкой косого 

стежка. 

Прием соединения деталей из ткани строчкой петельного стежка. 

Технология изготовления подушечки для игл со сшитыми краями ручной 

строчкой петельного стежка. 

Различные операции по ремонту одежды (пришить пуговицу, вешалку, 

рукав, зашить распоровшееся по шву или разорвавшееся изделие и другое). 

Технология пришивания пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями и с 

ушком. 
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Представления о пуговицах как материале для отделки изделий. 

Изготовление аппликаций с использованием пуговиц. 

5.3.5.3. Работа с древесиной. 

Представления о функциональном назначении изделий из древесины. 

Текстура, цвет, запах древесины. Материал (древесина), инструменты (молоток, 

напильник, пила) и приспособления (гвозди), классификация. 

Новые технологии работы с древесными материалами (аппликация из 

древесной стружки и древесных заготовок для спичек). 

Представления о заготовке древесины и выработке древесных материалов, 

о рабочих профессиях в деревообрабатывающей промышленности (лесорубы, 

сплавщики, машинисты электропоездов, водители автомобилей, плотники, 

столяры). 

Обработка древесины ручными инструментами (нож, стамеска, рубанок). 

Прием получения древесной стружки в процессе заточки карандаша с 

применением точилки. Применение карандашной стружки и древесных 

заготовок для спичек в аппликации. Клеевое соединение деталей из древесины. 

5.3.5.4. Работа с проволокой. 

Виды проволоки (медная, алюминиевая, стальная); физические свойства 

(сгибается, ломается, отрезается кусачками; толстая и тонкая, мягкая и 

жесткая); приемы сгибания (волной, в кольцо, в спираль, намотка на карандаш, 

сгибание под прямым углом плоскогубцами). 

Технологическая операция "формообразование" способом сгибания 

проволоки. Технологии работы с проволокой (сгибание проволоки руками и с 

применением инструментов). Разметка проволоки по линейке. 

Декоративные фигурки лебедя, лошадки, человечка. 

5.3.5.5. Работа с металлом. 

Представления об изделиях из металла, средствах транспорта, предметах 

быта, ювелирных украшениях и других. 

Технология обработки тонколистового металла (фольга). Приемы работы с 

фольгой: сгибание, разрывание руками, разрезание ножницами, сминание, 

скручивание и скатывание. Изготовление изделий и игрушек с применением 

приемов ручной обработки фольги ("Дерево"). 

5.4. Планируемые результаты освоения программы "Труд (технология)" на 

уровне начального общего образования. 

5.4.1. В результате изучения предмета "Труд (технология)" на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 
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ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

элементарное понимание о культурно-исторической ценности традиций, 

отраженных в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, мотивация к творческому труду; 

способность к самообслуживанию, проявление организованности, 

аккуратности, трудолюбия на доступном для обучающегося уровне; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми на условиях 

взаимопомощи и доброжелательности. 

5.4.2. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

"Труд (технология)". 

5.4.2.1. К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь: 

различать и называть материалы, используемые при выполнении поделок 

(пластилин, бумага, нитки), и основные их цвета; 

подготавливать материалы к работе; 

выполнять действия с использованием образца изделия, по показу 

педагогом приемов работы; 

сопоставлять свою поделку с образцом; 

следить за порядком на рабочем месте; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами; 

экономно расходовать материалы; 

использовать при выполнении практических работ знакомые приемы 

обработки материалов; 

участвовать в выполнении доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

5.4.2.2. К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны уметь: 

выделять в ближайшем окружении объекты рукотворного мира и уважать 

чужой труд; 

называть профессии людей, связанных с производствами и сферой 

обслуживания; 

подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе с разными 

материалами (пластилином, клеем, бумагой); 

применять правила безопасной работы ножницами; аккуратно работать 

иголкой; 

действовать по предложенному образцу; 

распознавать и называть изученные виды материалов (природные, бумага, 

картон, клей и другие); 
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отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека и 

другие), использовать их в практической работе; 

выполнять разметку бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации; резать бумагу и картон по линиям разметки, выполнять сборку 

изделий с помощью клея; 

выполнять задания с использованием составленного плана; устанавливать 

последовательность действий и работать по составленному плану; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам педагога); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

составлять композиции из природного материала по образцу и 

представлению, к прочитанным сказкам; 

изготавливать стилизованные фигурки из текстильных материалов; 

раскраивать ткань и резать ткань по выкройке; 

пришивать пуговицы с двумя сквозными отверстиями; 

экономно выполнять разметку деталей по шаблону, линейке (как 

направляющему инструменту); 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема); 

аккуратно выполнять отделку изделий. 

5.4.2.3. К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны уметь: 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, проволока, текстиль и 

другое); 

изготавливать изделия по образцу и представлениям; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила работы с разными 

материалами; 

безопасно пользоваться колюще-режущими инструментами; 

работать с использованием предметно-операционного плана; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема) и 

условные обозначения; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными способами; 

использовать приемы обработки разных материалов (аппликация из 

древесных опилок; объемные изделия из природных материалов); соединять 

детали поделок с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки; 
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резать бумагу и картон ножницами по кривым и прямым линиям; 

прорезывать отверстия в картоне; 

осуществлять разметку развертки изделия по шаблону и линейке; 

правильно пользоваться иглой и наперстком; 

выполнять ручную строчку прямым и косым стежками; обметывать 

боковые швы; выполнять декоративную отделку вышивкой. 

5.4.2.4. К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны уметь: 

самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

называть свойства поделочных материалов, используемых на уроках труда 

(технологии), соблюдать правила их хранения, выполнять санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

экономно расходовать материалы; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

планировать работу, следовать пооперационному плану; 

работать с разнообразной технологической документацией: предметно-

операционные и графические планы, технические рисунки, схемы, чертежи; 

работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой; с 

древесиной и другими); 

выполнять изученные приемы работы (приемы разметки деталей, приемы 

выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, приемы отделки изделия), используемые на уроках труда (технологии); 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов; 

конструировать объемные поделки из бумаги на основе геометрических 

тел; 

выполнять ручные стежки и строчки (прямыми и косыми стежками); 

выполнять несложный ремонт одежды и декоративно-отделочные работы; 

выполнять элементарные действия по ручной обработке древесных 

материалов; использовать навыки работы с карандашной стружкой в 

декоративной отделке изделий; 

использовать проволоку при конструировании и моделировании; 

соблюдать правила обращения с проволокой и инструментами, 

используемыми для работы с проволокой; 

использовать детали металлического конструктора при конструировании; 

производить сборку изделий по образцу; 

соединять детали металлического конструктора с помощью винта и гайки, 

применяя гаечный ключ и отвертку; учитывать требования устойчивости 
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конструкции; 

различать профессии, связанные с производствами и со сферой услуг. 

5.4.2.5. К концу обучения в 5 классе обучающиеся должны уметь: 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы; 

выполнять технологические операции по обработке различных материалов 

с применением необходимых инструментов, соблюдая технику безопасности 

обращения с ними; 

экономно расходовать материалы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами; 

соблюдать санитарные и гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; 

на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их 

по физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

работать с разнообразной технологической документацией: предметно-

операционные и графические планы, технические рисунки, схемы, чертежи; 

осуществлять планирование трудового процесса, выделяя его этапы в 

логике действий; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и участвовать в 

доступных видах домашнего труда; выполнять несложный ремонт одежды; 

различать профессии, связанные с производствами и со сферой услуг."; 

 

  

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура»). 

6.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура)" на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, 

личностном, а также речевом развитии слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с нарушенным интеллектом. Дисциплина содержит значительный 

образовательно-реабилитационный и коррекционный потенциал, благодаря 

чему создается возможность преодоления имеющихся у обучающихся 

вторичных нарушений. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134%20
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Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном 

процессе обеспечивает: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

6.2. Содержание обучения. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического 

развития. Формирование навыков правильной осанки в статических положениях 

и в движении. Развитие двигательных качеств с учетом возможностей 

компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование и 

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

плавании, сохранении равновесия, лазанье, передвижении на лыжах. Развитие 

чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных 

положений, с прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через 

преграду высотой 2 - 2,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, 

с большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, 

равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих 

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

Плавание на спине. Плавание на груди. 

6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

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

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия); 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным 

особенностям здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при 

которых необходим "щадящий" спортивный режим или только подвижные игры 

без элементов состязательности. 

 

VII. Коррекционно-развивающая область 

 Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи". 

7.1. Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляется развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, формирование речевого слуха, обучение 

произношению у обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной 

отсталостью - слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

перенесших операцию кохлеарной имплантации. 

Основные задачи коррекционного курса включают: формирование речевого 

слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой слухозрительной 

основы восприятия устной речи; формирование достаточно внятной, 

членораздельной речи, приближающейся по звучанию к устной речи слышащих 

и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль 

произносительной стороны речи, использовать в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации. В процессе специальной 

(коррекционной) работы происходит формирование мотивации обучающихся к 

овладению устной речью, устной коммуникацией, развитие речевого поведения, 

готовности применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении 

устной речи в учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими людьми. У обучающихся формируется готовность и развиваются 

мотивы к постоянному пользованию индивидуальными средствами 

слухопротезирования - индивидуальными слуховыми аппаратами или 

кохлеарными имплантами, кохлеарным имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом (в зависимости от особенностей слухопротезирования и с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, включая в том числе особенности его слухопротезирования, 

фактическое состояние речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны (по данным стартовой диагностики при 

поступлении обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, который проводится не реже двух раз в год в 

конце каждого полугодия), достигнутый уровень общего и речевого развития. 
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При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у 

обучающихся с нарушениями слуха используются определенные термины, 

раскрывающие ее особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, 

слова и словосочетания), который обучающиеся воспринимают на слух; речевой 

материал, знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые 

обучающиеся неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух; речевой 

материал, незнакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые 

обучающиеся воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления 

педагогическим работником образца их звучания; различение - восприятие на 

слух речевого материала сразу после неоднократного предъявления 

педагогическим работником образца его звучания в ситуации ограниченного 

наглядного выбора при использовании предметов, картинок, письменных 

табличек; опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по 

звучанию вне ситуации наглядного выбора; распознавание - восприятие на слух 

речевого материала, который не использовался в процессе слуховой 

тренировки, то есть незнакомого обучающемуся по звучанию, осуществляется 

вне ситуации наглядного выбора. 

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется 

как с использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом в 

первоначальный период обучения может использоваться стационарная 

аппаратура индивидуального пользования, в дальнейшем - только 

индивидуальные слуховые аппараты), так и без нее. У обучающихся, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, развитие речевого слуха 

осуществляется при использовании кохлеарных имплантов или кохлеарного 

импланта и индивидуального слухового аппарата в зависимости от 

особенностей слухопротезирования. 

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и 

словосочетания, необходимые обучающимся в общении в учебной и 

внеурочной деятельности, знакомые им по значению. В работе широко 

используются короткие тексты (диалогического и монологического характера), 

представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на 

уроках и во внеурочное время. Кроме этого, обучающиеся воспринимают на 

слух слоги и слогосочетания, отдельные звуки в связи с работой над 

произношением, исправлением грамматических ошибок в их речи. 

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения 

и опознавания на слух речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его 

распознаванию; от восприятия материала слабослышащими обучающимися со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования к 

его различению и опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми 

аппаратами, распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от 

восприятия речи в специальных акустических условиях к ее восприятию в 

обычных акустических условиях, а также при незначительном шуме; от 
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восприятия речи педагогического работника к восприятию речи по телефону, в 

аудиозаписи, от восприятия речи разговорной громкости к восприятию речи, 

произносимой шепотом. У слабослышащих обучающихся развитие речевого 

слуха осуществляется также без аппаратов (с учетом индивидуальных 

возможностей). 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, 

членораздельной речи, естественной по звучанию. Развитие у обучающихся 

внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления устной 

коммуникации с окружающими. Достижение максимальной членораздельности 

речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для 

реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение 

придается выработке у обучающихся соответствующих слуховых 

дифференцировок (при использовании средств электроакустической коррекции 

слуха); в процессе обучения произношению применяются специальные 

компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе всего образовательно-

коррекционного процесса используется фонетическая ритмика - методический 

прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений 

тела, рук, ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи 

и способствующих достижению планируемых результатов. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 

работы, направленных на развитие у обучающихся умений правильно 

пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе 

слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и развитие 

умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых 

отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и 

высоте; развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи 

и ее ритмико-интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на 

каждом занятии используются разные виды речевой деятельности (от менее 

самостоятельных - подражание, чтение, к более самостоятельным - называние 

картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная речь) и различные 

виды работы, способствующие развитию у обучающихся интереса и высокой 

работоспособности на занятии. Важное значение придается формированию у 

обучающихся самоконтроля произносительной стороны речи. У обучающихся 

развивается естественная манера речи, умение пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими неречевыми средствами - мимикой 

лица, позой, пластикой. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. 

Планирование работы над произношением каждого обучающегося 

осуществляется с учетом фактического состояния его произносительной 
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стороны речи, особенностей слухоречевого развития. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, 

фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе обучения 

используются короткие тексты диалогического и монологического характера, 

стихотворения. Речевой материал отбирается с учетом знакомости 

обучающимся и необходимости им в общении в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности, соответствия фонетической задачи занятия. 

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи. Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 

слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития восприятия устной речи обучающиеся систематически и 

целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и 

выразительной речи; при обучении произношению они учатся воспринимать на 

слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и 

некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа 

на данном занятии. 

Педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны речи", по результатам мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов развития речевого слуха и 

произносительной стороны речи составляет отчет, который предоставляется 

администрации образовательной организации. В конце каждого учебного года 

педагогическими работниками, реализующими коррекционные курсы 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 

"Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие слухового восприятия и 

техника речи", совместно составляется характеристика слухоречевого развития 

каждого обучающегося. 

7.2. Содержание обучения. 

7.2.1. Развитие речевого слуха: 

восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с 

помощью кохлеарных имплантов (кохлеарного импланта и индивидуального 

слухового аппарата) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 

деятельностью (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и 

монологического характера) в разных условиях: в условиях подсказывающей 

ситуации (только в начале обучения) при отборе тематически однородного 

материала, объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления картинки, 

иллюстрирующей речевой материал; вне подсказывающей ситуации; в 

изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к естественным; при 

восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной (с учетом 
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индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении расстояния от 

диктора (педагогического работника); 

восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) текстов диалогического и монологического характера с 

постепенным увеличением их объема, усложнением лексического состава и 

грамматической структуры входящих в текст предложений (с учетом 

слухоречевого развития обучающихся); 

восприятие на слух близких по звучанию слов; 

восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися 

без использования слуховых аппаратов. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности (с учетом общего и слухоречевого развития 

обучающихся) с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ: ответы на вопросы; выполнение 

поручений с речевым комментарием; повторение сообщения, восприятие фразы 

и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы 

словосочетаний по схеме; подсчет количества слов; дополнение предложений; 

запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение 

пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление 

предложения с данными словами; восприятие во фразе перемещающегося 

логического ударения и воспроизведение фразы; восприятие предложений с 

разной интонационной структурой, состоящих из одинаковых слов; составление 

плана рассказа; пересказ частей текста или текста целиком, воспринятого на 

слух, ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в 

обсуждении текста или темы, по которой обучающийся воспринимал текст на 

слух и другое. 

7.2.2. Формирование произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда 

слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами 

необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах); правильное выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении короткого 

текста, выученного наизусть (короткого стихотворения), в самостоятельной 

речи. 

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и 

тембра, восприятие на слух и воспроизведение изменений высоты и силы голоса 

в пределах естественного диапазона, развитие естественных модуляций голоса 

по силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); реализация 

сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной 

структуры речи, изменение силы голоса в зависимости от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом). 

Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и их 
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сочетаний при реализации концентрического метода обучения произношению; 

дифференцированное произнесение гласных звуков в словах: а-о, а-э, о-у, э-и, и-

ы, и-у; дифференцированное произнесение в словах согласных звуков: с-ш, с-з, 

ш-ж, з-ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); ц-

с, ч-ш; ц-т, ч-т; с-ш; ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь, п-пь, т-ть и других 

мягких и твердых согласных; при необходимости, коррекция звукового состава 

речи. 

Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и 

воспроизведения ритмической структуры слов, темпа речи и его изменений, 

паузации, ритмико-мелодической структуры основных интонационных 

конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания. 

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечением 

согласных в одном слове или на стыке предлогов со словами, слов), голосом 

нормальной высоты, тембра и силы, в нормальном темпе, с соблюдением 

звукового состава (в том числе в первоначальный период обучения с 

использованием регламентированных замен), при соблюдении словесного 

ударения (в том числе с учетом его подвижности), орфоэпических норм; 

воспроизведение слова по образцу педагогического работника, графическому 

знаку, ритмов с помощью схем; подбор слов к соответствующим ритмам; при 

восприятии слов на слух определение количества слогов, ударного слога; 

соблюдение правил орфоэпии (сопряженно и отраженно, 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"); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ 

("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з со 

следующим за ним шипящим как шипящие ("шшил, ижжарил"). 

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на 

одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 

синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 
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речевой информации соответствующими естественными неречевыми 

средствами - выражением лица, позой, пластикой. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений. 

7.2.3. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего 

курса "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных 

ситуациях; 

стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 

желание и умения пользоваться индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов или с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового 

аппарата (кохлеарных имплантов) в зависимости от слухопротезирования 

обучающегося) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 

деятельностью: распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний в разных 

условиях: в подсказывающей ситуации и вне ее; в изолированных от шума 

помещениях и в условиях, близких к естественным; при восприятии на слух 

речи разговорной громкости и шепотной (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при увеличении расстояния от диктора 

(педагогического работника); 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) текстов диалогического и монологического характера 

(объем текстов, включенный речевой материал зависит от уровня слухоречевого 

развития обучающегося), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, 

пересказывать текст, участвовать в диалоге с педагогическим работником по 

тексту; 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) близких по звучанию слов; 

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) слогов и слогосочетаний, отдельных звуков в связи с 

работой над произношением и коррекцией грамматической структуры речи; 

умения восприятия на слух речевого материала слабослышащими 

обучающимися без использования слуховых аппаратов; 

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 

восприятии речевой информации; 

умения произнесения отработанного речевого материала внятно и 

естественно при использовании в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (соответствующего выражения лица, позы, пластики); 

умения реализовывать сформированные произносительные умения при 

чтении, декламации стихотворений, а также в самостоятельной речи (под 
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контролем педагогического работника); 

умения применять сформированные навыки самоконтроля произношения 

(под контролем педагогического работника); 

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а 

также знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и 

воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

 Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия". 

8.1. Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое и 

нравственное воспитание обучающихся, коррекцию и развитие двигательной 

сферы, развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи, а 

также коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается 

восприятие музыки (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) 

в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи - ее характера 

(веселый, грустный, спокойный) и доступных средств музыкальной 

выразительности (элементарных звуковысотных, темпо-ритмических, 

динамических и тембровых отношений в музыке), формируются умения с 

помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку. 

У обучающихся формируются и развиваются правильные, 

координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку 

(основные, гимнастические и танцевальные), правильная осанка, умения 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, осуществляется развитие элементарной музыкально-

пластической импровизации. 

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся. При декламации песен 

под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление педагогического 

работника) они обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, 

выразительной, внятной и естественной по звучанию речи, реализуя 

произносительные возможности, темпо-ритмическую организацию мелодии, 

характер звуковедения, динамические оттенки. При пении они исполняют 

песню эмоционально, выразительно и внятно, передают голосом мелодию песни 

(ее темпо-ритмический рисунок, звуковысотные соотношения, характер 

звуковедения, динамические оттенки). 

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах, эмоциональному, выразительному и ритмичному 

исполнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальные пьесы 

(песни). 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная 
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работа по совершенствованию навыков слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны при широком 

использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к 

участию в доступных театрализованных формах музыкально-творческой 

деятельности. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических 

занятиях базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной 

речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. Формирование у обучающихся различных видов деятельности, связанных 

с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 

осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как 

составная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических 

движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен под музыку. 

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника и 

аудиозаписи, словесно определяют (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно) жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные 

средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и 

музыки, которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно 

половину времени. Обучение строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 

пользование обучающимися индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, 

связанными с музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг 

планируемых результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, проводятся на музыкально-ритмических занятиях фронтально, 

малыми группами или индивидуально. Результаты проверок отражаются в 

отчетах педагогических работников, ведущих данные занятия, предоставляемых 

в конце каждой четверти администрации образовательной организации. Данный 

педагогический работник принимает также участие в обследовании восприятия 

и воспроизведения устной речи обучающихся, которое организует и проводит 

педагогический работник, ведущий занятия "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи". Педагогический работник, ведущий 

музыкально-ритмические занятия, участвует (совместно с педагогическим 

работником индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце учебного года) 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося. 
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8.2. Содержание обучения: 

8.2.1. Восприятие музыки: 

Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия на полисенсорной основе с 

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух (при 

использовании индивидуальных средств электроакустической коррекции 

слуха). 

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозаписи. 

Развитие восприятия жанра (марш, танец, песня), характера музыки и 

доступных средств музыкальной выразительности; словесное определение (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно) жанра, характера 

музыки, доступных средств музыкальной выразительности. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, 

детский хор). Вычленение солирующего голоса или инструмента, определение 

при восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, вокально-

инструментального и инструментального исполнения. 

Развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими 

искусствами, их взаимосвязи с жизнью. 

8.2.2. Музыкально-ритмические движения: 

развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки; 

эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под 

музыку (в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) основных 

движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и другое), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

развитие музыкально-пластической импровизации; 

самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное 

сопровождение; 

импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых 

танцевальных композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное 

исполнение; 

фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-, 

трех-, четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе; 

исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка 

мелодий. 

8.2.3. Декламация песен под музыку или пение (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся). 

Понимание основных дирижерских жестов. 

Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 

произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное 

содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение; эмоциональная, 
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выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 

сопровождение и управление педагогического работника; точное 

воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и другое). 

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков. 

8.2.4. Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 

педагогический работник на фортепьяно). 

Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с 

диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, 

гармоника), а также на электромузыкальных инструментах. 

Инсценирование (драматизация). 

Участие в элементарной театрализованной деятельности: музыкальные 

игры, инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов 

музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально-художественных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств, прежде 

всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

8.2.6. Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки). 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление 

навыков внятного, выразительного и естественного ее воспроизведения при 

реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, 

восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера. 

 Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных видах 

музыкально-ритмической деятельности при реализации сформированных 

умений; 

умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из 

них) в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесного 

определения (с помощью педагогического работника и самостоятельно) 

характера музыки (например, веселая, грустная, спокойная), жанра (марш, 
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танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений; 

умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного 

исполнения под музыку несложных композиций народных, современных и 

бальных танцев, 

овладение элементарной музыкально-пластической импровизацией; 

знание названий исполняемых танцев; 

умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление педагогического работника при передаче во 

внятной и естественной по звучанию речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпо-ритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; знание названий песен; 

овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей 

обучающихся) 

умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 

музыкальной пьесе или песне; 

умения восприятия (с помощью индивидуальных средств 

слухопротезирования) слухозрительно и на слух отработанного речевого 

материала; закрепление произносительных умений (при использовании 

фонетической ритмики и музыкальных средств); 

реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной с нормативно 

развивающимися обучающимися. 

Коррекционный курс "Развитие слухового восприятия и техника 

речи". 

 Пояснительная записка. 

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у 

обучающихся развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции 

поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более 

полной информации об окружающей среде при ориентации в социально 

значимых неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования 

навыков устной коммуникации. 

На занятиях обучающиеся овладевают базовыми сенсорными 

способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого 

слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие 

различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, 

гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, 

румб, неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, 

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

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

явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и 
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женского голоса. 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У 

обучающихся целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, 

постоянного пользования индивидуальными средствами слухопротезирования, 

стремление реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной 

коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" 

реализуются три направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 

слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 

(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 

дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний 

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

и животных); 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными 

средствами слухопротезирования. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как 

с точки зрения восприятия неречевых звучаний, так и в области развития 

речевого слуха и произносительной стороны речи. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 

речи, обучение произношению строится на основе преемственности с 

индивидуальными занятиями. При этом первичные произносительные умения у 

обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление 

осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных 

занятиях. Это предполагает обязательное совместное планирование 

специальной (коррекционной) работы по закреплению произносительных 

умений и навыков, реализацию единых требований к устной речи обучающихся. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 

чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и 

необходимости обучающимся в общении на уроках и во внеурочное время, а 

также в соответствии с фонетической задачей занятия (речевой материал 

специально насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи). 

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися 

планируемых результатов (на каждом занятии) и периодический учет освоения 

содержания данного коррекционного курса, который проводится в конце 

каждой четверти. В содержание периодического учета входит изучение 
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результатов работы по развитию у обучающихся слухового восприятия 

неречевых звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек), звуков окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения 

речевого материала, планируемого вместе с педагогическим работником, 

ведущим занятия "Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

речи". По результатам мониторинга педагогический работник, ведущий занятия 

"Развитие слухового восприятия и техника речи", составляет отчет о 

достижении планируемых результатов обучения. Кроме этого, желательно, 

чтобы данный педагогический работник принимал участие в обследовании 

восприятия и воспроизведения устной речи, проводимом на индивидуальных 

занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи", 

участвовал в ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития 

каждого обучающегося (совместно с педагогическим работником, которым 

проводятся индивидуальные занятия и музыкально-ритмические занятия). 

 Содержание обучения: 

 Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов (с 

индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 

имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в 

зависимости от слухопротезирования обучающихся): 

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и 

высоте, определение количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа 

(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 

ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук 

более продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, 

средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно первого); 

неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном: 

бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, 

звонок в дверь; голосов животных и птиц (домашних животных - лошади, 

коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, курицы, гусей, 

цыплят, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы 

(раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); 

городских шумов - сигналы городского транспорта, шумы приближающегося 

транспорта, сигналы машин службы помощи - скорая, пожарная, полиция, 

свисток полицейского, залпы салюта; проявлений физиологического и 

эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, кашель; 

разговора и пения, мужского и женского голоса; 

определение направления звучания (локализация звучания в пространстве). 

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 

Развитие практической ориентации в звучащем мире. 



57 
 

Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: "Бытовые шумы", 

"Городские шумы", "Звуки природы", "Транспорт", "Голоса диких животных", 

"Голоса домашних животных", "Голоса перелетных птиц", "Голоса зимующих 

птиц" и других с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся, их 

познавательных интересов. 

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, 

с кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым 

аппаратом в зависимости от слухопротезирования обучающихся) знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

(фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в 

основном, диалогов), отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, внятно и естественно, 

эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные 

невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и 

аналогичное), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля 

произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение 

в речи, реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

людьми разного возраста. 

Техника речи. 

Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на 

индивидуальных занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи": правильного пользования речевым дыханием, голоса 

нормальной высоты, силы и тембра с естественными модуляциями по силе и 

высоте, воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

слов, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких 

стихотворений. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом) в зависимости от слухопротезирования 

обучающихся) звучаний музыкальных инструментов (игрушек): наличие 

устойчивой условной двигательной реакции при восприятии на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); определение оптимального расстояния 

при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 
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определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

(кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа 

(нормальный, быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 

ритмов, высоты звучания; 

умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и 

без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся), 

словесного определения доступных неречевых звучаний окружающего мира, 

включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и 

птиц, шумы, связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, разговор и пение, 

мужской и женский голоса; 

умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и 

без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным 

слуховым аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся) 

фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и 

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения 

обучающихся; 

умения произносить отработанный речевой материал эмоционально, внятно 

и естественно, использовать при устной коммуникации естественные 

невербальные средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику); 

соблюдение сформированных произносительных умений в 

самостоятельных высказываниях; 

при общении с использованием устной речи реализация сформированных 

коммуникативных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета; 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности. 

 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка". 

10.1. Пояснительная записка. 

Основной целью коррекционного курса "Социально-бытовая 

ориентировка" является реализация практической подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни, овладение опытом социального поведения для 

наиболее полной адаптации в обществе. 

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач: 

накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

развитие нравственных качеств личности в процессе элементарной 

социально-бытовой деятельности; 

развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического 

овладения социально-бытовым опытом, а также при участии в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; 
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развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными 

ролями; 

накопление опыта социального поведения и регуляции собственного 

поведения; 

развитие познавательной сферы в процессе элементарной социально-

бытовой деятельности; 

обеспечение речевого развития обучающихся в процессе овладения ими 

элементарной социально-бытовой деятельностью; 

накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах 

доступной внеурочной деятельности. 

Содержание обучения. 

Познавательная культура: 

Познай себя. 

Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Мои 

друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия. Семейные 

праздники. Мой город (деревня). Моя страна. Сезонные изменения, выбор 

одежды в соответствии с погодными явлениями. 

Воспитание здорового образа жизни. 

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

соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья, 

уход за волосами, охрана зрения, питание. Прогулка. Физзарядка. Участие в 

спортивных мероприятиях. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). 

Подвижные игры (2 - 3 игры). Народные игры (2 - 3 игры). О вреде курения. 

Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Общение с врачом. Правила 

безопасного поведения. 

Я и общество. 

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

коллективе с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. Поведение и 

общение в общественных местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, 

культура поведения в транспорте. 

Нравственная культура. 

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

старшими. Поздравительные открытки. Правила поведения в классе, школе, 

семье, в общественных местах. Социокультурная жизнь и средства 

коммуникации людей с нарушениями слуха. Достижения людей с нарушениями 

слуха в труде, спорте, искусстве. 

Трудовая культура. 

Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. 

Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления 

пищи. Столовая посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования к 

столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Правила ухода за 
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одеждой и обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, 

крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые 

приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения 

(последовательность работ). Чистящие и моющие средства, уход за комнатными 

растениями, уход за домашними животными, уход за аквариумными рыбками. 

Приготовление пищи, разнообразие продуктов питания, их использование с 

учетом здорового образа жизни. 

Профессиональная ориентация. 

Темы: Профессии родителей (законных представителей); профессии 

сотрудников школы; профессии выпускников школы; профессии, с которыми 

обучающиеся знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура 

делового общения. 

Коммуникативная культура. 

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

Деловое общение в общественных организациях. Организация игр, труда, 

отдыха. Эмоционально-личностное общение. Поведение в гостях. Речевое 

поведение при общении со слышащими сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения курса: 

владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, о городе (деревне или другом месте своего 

проживания); 

владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее 

государственном устройстве; 

развитие патриотических чувств; 

владение элементарной информацией об организации жизни людей в 

городе и сельской местности, основных видах их деятельности, социально-

бытовой и культурной жизни; 

наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых 

людей, о профессиях, включая профессии родителей (законных 

представителей); 

овладение основами элементарных правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни; 

овладение элементарными морально-этическими представлениями, их 

реализация в различных видах деятельности при взаимодействии окружающими 

людьми разного возраста; 

накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого 

для реализации задач жизнедеятельности; 

овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто 

повторяющихся жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными 

слуховыми аппаратами); 

применение умений восприятия звуков окружающего мира (при 

пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной 
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социальной адаптации; 

применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий; 

владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями 

слуха, их достижениями, средствах коммуникации; межличностное 

взаимодействие с лицами, имеющими нарушения слуха, при использовании 

средств коммуникации, доступных партнерам по общению, в том числе 

русского жестового языка; 

самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким; 

овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 

овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 

выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 

элементарное понимание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи имеющимся нарушением. 

 

 Коррекционный курс "Развитие познавательной сферы". 

11.1. Пояснительная записка. 

Курс направлен на развитие познавательной сферы, личностное развития 

обучающихся. 

Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: развитие видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического); 

формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; 

зрительно-пространственной координации, формирование произвольных 

психических процессов - осознанной регуляции своего поведения, внимания, 

памяти, выработки навыков самоконтроля. 

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. 

Темы и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается 

согласно концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, 

где предлагается новый речевой материал, необходимо использовать те задания, 

правила которые обучающемуся уже известны. Знакомый речевой материал 

предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять 

одновременно новое задание и незнакомый или малознакомый речевой 

материал нецелесообразно, поскольку слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся с нарушенным интеллектом трудно воспринимать сразу две 

новые дидактические задачи. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие различных видов мышления. 

2. Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы. 

3.Содержание обучения. 
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Коррекция и развитие памяти: развитие памяти; постепенное увеличение 

объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; 

развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие 

скорости запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного 

запоминания; развитие прочности и точности запоминания. 

Коррекция внимания: развитие целенаправленного и устойчивого 

внимания; расширение объема внимания; развитие наблюдательности. 

Коррекция ощущений, восприятий, представлений. 

Коррекция мышления: классификация предметов (их изображения) на 

группы на основании родового признака; называние группы предметов 

(однородных) обобщенными словами; конкретизация понятий. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование нравственных и 

культурных потребностей; воспитание аккуратности и настойчивости при 

выполнении упражнений. 

Развитие общей и мелкой моторики; обучать пальчиковой гимнастике; 

развитие артикуляционной моторики. 

4. Планируемые результаты освоения курса: 

способность запоминать, припоминать, 

стремление запомнить важную для учебной деятельности и жизненной 

практики информацию; 

способность не отвлекаться при проведении наблюдения; 

способность осмысленного восприятия окружающей действительности; 

наличие способности классифицировать предметы (их изображения) на 

группы на основании родового признака; умение называть группы предметов 

(однородных) обобщенными словами; способность конкретизировать понятия; 

потребность быть аккуратными; 

наличие настойчивости в выполнении деятельности; 

способность оперировать предметами. 

 

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-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-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися с 

нарушенным слухом содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят 

в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. 

 Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушенным 

слухом в освоении АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушенным слухом. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушенным слухом, обусловленных недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с 

нарушенным слухом; 

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) обучающихся с нарушенным слухом. 

 Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

соблюдение интересов обучающихся с нарушенным слухом; создание в 
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образовательной организации условий для реализации их возможностей и 

особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи 

в процессе формирования и развития личности обучающегося, его адаптации и 

интеграции в общество; 

учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в общество, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, 

развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими людьми 

в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся 

при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 

рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-

развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики 

общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

 Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом, 

освоению ими АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-
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развивающая работа" входят следующие обязательные предметы: 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), 

социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также результатов 

комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося 

при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к 

коррекционно-развивающей работе по результатам данного обследования, 

систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с обучающимися, 

педагогическими работниками, включая школьного педагога-психолога, 

социального педагога, администрацию школы, а также родителей (законных 

представителей). 

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной 

четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО; систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение 

коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с 

выявленными особенностями и потребностями обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 

вопросам образования и социализации обучающихся с нарушенным слухом, 

повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли 

родителей (законных представителей) в воспитательном процессе. 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями 

(законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей 

работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает 
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разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушенным слухом, в том 

числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в общество, правам и 

обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-просветительская 

работа может проводиться как в данной образовательной организации (среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования: среди педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также в других 

организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-

педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 

познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; 

выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 

обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной 

работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-

развивающей работы с учетом результатов психолого-педагогической 

диагностики совместно со специалистами образовательной организации и (или) 

других организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным 

достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 

организации и (или) других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

проведение психолого-педагогического консультирования, направленного на 

оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

педагогическим работникам в решении актуальных задач развития, 

социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений 

между обучающимся, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; осуществление профилактики, формирование и 

развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной 

организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; 

психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов 

на основе проведения мониторинговых исследований психологического 

климата в системах администрация - педагогические работники - обучающиеся 

- родители (законные представители), психолого-педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке 

программ развития образовательной организации; осуществление 

просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников, родителей (законных 
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представителей). 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе Федеральная 

рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

VIII. Организационный раздел ФАОП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3) 

 

Учебные планы. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

1. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с нарушенным слухом с легкой умственной 

отсталостью к продолжению образования в последующие годы; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с нарушенным слухом в соответствии с 

его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося 

и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 
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1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

1.2.1. Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная 

деятельность, включающая коррекционно-развивающую область и другие 

направления внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: "Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи", "Музыкально-ритмические занятия", "Развитие слухового восприятия и 

техника речи", "Социально-бытовая ориентировка", "Развитие познавательной 

сферы", которые являются обязательными. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

технологии, способы организации деятельности обучающихся по другим 

направлениям внеурочной деятельности. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-развивающую область должно 

быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

2. Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

3. Продолжительность урока со 2 класса - 40 минут, в 1 классе (в том числе 

дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 

минут, после 2 и 3 уроков - по 20 минут. 

Продолжительность фронтального коррекционного занятия составляет в 1 

классе (в том числе дополнительном) - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет не 

более 30 минут. 

4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между 

последним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 

часов в неделю на коррекционно-развивающую область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) и определяется приказом 

образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-28092020-n/#100471
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-28092020-n/#100471
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-28092020-n/#100471
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требований). 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) I отделение ФГОС 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 68»  

г. Орска Оренбургской области  

на 2024 - 2025 учебный год 

 

 

ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3.) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

(учебные курсы) 

Количество часов в неделю Всего  

 

I 

доп. 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 6 6 4 4 4 4 28 

Чтение и развитие 

речи 

- - 4 4 4 4 16 

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20 

Предметно-

практическое 

обучение 

2 - - - - - 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Естествознание  Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 - - 4 

Окружающий мир -- - - - 1 1 2 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Труд (технология) - 2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 2 2 2 2 8 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   1 1  1  

Математика  Математика    1 1 1 1  

Естествознание Окружающий мир     1   

         

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) в соответствии с 

санитарными правилами и нормами 

21 21 23 23 23 23 134 
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Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область, из них: 6 6 6 6 5 5 34 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

 

 

2 2 2 1 - - 7 

Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1 1 - - - 3 

Социально-бытовая ориентировка (фронтальные 

занятия) 

- - - 1 1 1 3 

Развитие познавательной сферы (индивидуальные 

занятия) 

- - - 1 1 1 3 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 5 5 26 

Всего часов 31 31 33 33 33 33 194 

 
 

 

В учебном плане на коррекционные курсы "Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия) и 

"Развитие познавательной сферы" (индивидуальные занятия) количество часов в 

неделю указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья."; 

 

Календарный учебный график. 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу 

возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

2. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительного и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 дополнительного и 1 - 5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 
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5 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительного и 1 классов); 4 четверть - 8 

учебных недель (для 1 дополнительного и 1 - 5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного и 1 - 5 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного и 1 - 5 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительного и 

1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительного и 1 - 5 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 - 30 минут. 

3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительного и 1-х классов - не должен 

превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся со 2 класса - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134%20
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Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

4. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

5. Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

VI Программа воспитания 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 68» г. Орска является обязательной частью адаптированных 

основных образовательных программ. 

Программа воспитания Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 68» г. Орска (далее – программа воспитания),  являющаяся частью 

адаптированных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 68» г. Орска (далее-школа-интернат) направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений  

с окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

воспитатель) реализуют воспитательный потенциал их совместной  

с обучающимися деятельности и тем самым обеспечивают деятельность 

школы как воспитывающей организации.  

В центре программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 
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обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы  

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 68» г. Орска. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», кратко описывает специфику деятельности школы в сфере 

воспитания: особенности контингента обучающихся (начального общего и 

основного общего образования), принципы и традиции воспитания школы. 

раздел «Цель и задачи воспитания», отражает цель воспитания и задачи, 

которые решает школа для достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», показывает каким 

образом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел включает инвариантные и вариативные модули, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями в школе-интернат являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа 

с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».  

Вариативными модулями в школе-интернат являются: «Ключевые 

общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников школы-интерната в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

показывают самоанализ организуемой в школе воспитательной работы. В 

данном разделе раскрываются основные его направления, критерии и способы 

его осуществления. 

Пути реализации ПВ отражаются в ежегодном календарном плане 

воспитательной работы.  

Программа воспитания позволяет педагогическим работникам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.  
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6.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в школе-интернате основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе-интернате детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной работы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания школы-интерната являются 

ключевые общешкольные дела: торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний «Здравствуй, школа!»; акция «От чистого сердца» (ко Дню пожилого 

человека); праздничные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 

Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества; уроки мужества 

«Путь к миру и согласию (к Дню народного единства), «Летопись блокадного 

Ленинграда», «Холокост: память без срока давности», «России верные сыны»; 

праздничная неделя «Веселая Масленица», новогоднее представление «Скоро, 

скоро Новый год», КТД «Навеки в памяти людской…» (ко Дню Победы), 

спортивные мероприятия к Международному дню семьи,  через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 
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в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, группы продленного дня, группы 

детей, находящихся на круглосуточном пребывании на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевыми фигурами воспитания в школе-интернат являются классный 

руководитель, воспитатель, реализующие по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

6.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в школе-интернате – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающегося. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

уровне начального общего образовния.  

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе-интернате педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
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прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

вовлекать обучающихся в объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 
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использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе-интернате интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся 

и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

6.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

6.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся.  

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным  
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и международным событиям: акция «Бессмертный полк», патриотическая 

акция «Память сердца» (возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 - проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (акция «От чистого сердца» (ко Дню пожилого человека) 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания 

«Веселые старты» с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты с вокальными (жестовое пение), танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, Ко Дню инвалида, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

досуговые дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок»  и др.; 

-капустники ко Дню Учителя, «Последнему звонку» – 

театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообщества школы-интерната; 

-  Предметные недели (литературы и  русского языка; математики; 

биологии, химии и географии; физкультуры; коррекционная неделя «Говорим 

красиво и правильно», начальных классов); 

-   День науки (подготовка проектов и их защита)   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
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новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прием в школьную организацию»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, согласно 

«Положению о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой деятельности»: 

-еженедельные общешкольные линейки (по пятницам); 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы-интерната». 

На уровне классов:  

-  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

6.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

инвариантную и вариативную работу с классом. К инвариантной части 



81 
 

педагогической деятельности по классному руководству относятся:  работа с 

коллективом класса; индивидуальная работа с обучающимися вверенного ему 

класса; работа с учителями-предметниками в данном классе; работа с 

родителями обучающихся или их законными представителями; участие в 

осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, ведение необходимой документации. К 

вариативной деятельности по классному руководству относится деятельность, 

зависящая от контекстных условий класса. 

Работа с классным коллективом, как социальной группой, включая 

- изучение и анализ характеристик класса как малой группы,  

- регулирование и гуманизацию межличностных взаимоотношений в 

классе, формирование благоприятного психологического климата, 

толерантности, и  навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде, 

- формирование ценностно-ориентированного единства в классе по 

отношению  к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому  образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 

чувству ответственности за будущее страны, признанию ценности достижений 

и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности, 

-организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе  их включеннности в 

волонтерскую деятельность и реализацию социальных и образовательных 

проектов, 

- выявление  и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся,  

- профилактику девиантного и ассоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли  в детском 

коллективе, 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
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принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование;  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

-содействие в повышении дисциплинированности и академической 

успешности, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

- обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

-содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе  с 

использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ;  

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье;  

- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных;  

- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;  

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 
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-обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками,  успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и  

требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания,  на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметниками и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных  

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и  

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной,  

обстановке; 
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- привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания  

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представи- 

телями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов  

воспитания и обучения их обучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов,соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

6.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 
Вид внеурочной 

деятельности 

Содержание Название рабочей 

программы с учётом 

возраста 

Познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс создаёт практические условия для 

развития читательских умений и интереса 

к чтению книг; 

расширяет  литературно-образовательное 

пространство учащихся начальных 

классов 

формирует  личностные 

коммуникативные, познавательные и 

регулятивных учебных умения. 

«В мире книг»  

(1-5 классы, 1 

ступень) 

Курс формирует у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с 

представителями других культур и 

мировоззрений. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  

(5 класс, 1 ступень) 

Курс направлен на развитие логического 

мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения, 

наблюдательности, последовательности 

рассуждений и их доказательности. 

«Математическая 

радуга» (1-5 классы, 

1ступень) 

Художественное 

творчество 

Курс формирует художественную 

культуры у учащихся как неотъемлемую 

часть культуры духовной. 

«Волшебная 

кисточка» (1-5 

классы, 1 ступень) 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Курс формирует осознанное отношение к 

объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры); 

формирует убеждения в необходимости и 

возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих 

взглядов, стремления к личному участию 

в практических делах по защите 

окружающего мира. 

«Юный эколог» 

(1-5 классы, 1 

ступень); 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Курс направлен на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, 

формирование установки на ведение 

здорового образа жизни и 

коммуникативных навыков, развитие 

навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья;   

обучает способам и приемам сохранения 

и укрепления собственного здоровья. 

«Радуга здоровья» 

(1-5 классы, 1 

ступень) 

Трудовая 

деятельность. 

Курс направлен на формирование 

представлений о видах, роли труда, 

социальной значимости; первоначальных 

представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде;  

 приобретение начальных общетрудовых 

и технологических знаний о продуктах, 

средствах и предметах труда, 

общетрудовых и основных специальных 

трудовых умений и навыков по 

преобразованию материалов в личностно 

и общественно значимые материальные 

продукты;  

 овладение основными этапами и 

способами преобразовательной 

деятельности: определение целей и задач 

деятельности; планирование, и 

организация их практической реализации; 

объективная оценка процесса и 

результатов деятельности; соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с 

различными инструментами и 

материалами;  

 воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного 

отношения к людям и результатам труда, 

коммуникативности и причастности к 

коллективной трудовой деятельности;  

 развитие творческих способностей, 

логического и технологического 

мышления, глазомера и мелкой моторики 

рук. 

«Очумелые ручки» (1-

5 классы, 1ступень) 

 

6.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
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- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных 

дисциплин (Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, 

ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся»); 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм 

деятельности (Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала 

школьного урока»).    

Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

Уровень начального общего образования 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

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

и духовным ценностям. 

 

Воспитательные задачи школьного урока 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения 

Соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 
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Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 

его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая работа, работа в 

парах 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

6.3.5. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у воспитанников самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 
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- выездные экскурсии в музей,  городской выставочный зал; на 

представления в кинотеатр, драмтеатр. 

 

6.3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы-интерната. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы-интерната как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выполненных в различной технике, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе-интернате и в жизни каждого обучающегося; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка 

деревьев, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук органов детского 

самоуправления и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

- размещение  на стенде по патриотическому воспитанию 

государственной символики (флаг, герб, гимн, портрет Президента), а также 

материал о Великих людях России (Д.И. Менделеев, М.Т. Калашников, В.И. 

Даль). 

 

6.3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

родительские всеобучи "Психофизиологические   возрастные 

особенности первоклассников. Адаптация к школьному обучению", 
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"Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Влияние 

семейного воспитания на формирование здорового образа жизни", 

«Цифровое поколение. Роль социальных сетей в жизни подростка. Цифровая 

безопасность» (согласно Плана семейного всеобуча),  на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

6.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется  
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по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Сформированность у школьника знаний, представлений о системе 

ценностей гражданина России. Сформированность позитивной внутренней 

позиции личности ученика в отношении системы ценностей гражданина 

России. Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей 

гражданина России. 

 

 

 

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного 

руководства 

№ Критерии 

оценки 

эффективности 

классного 

руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководства 

Примерный диагностический 

инструментарий оценки эффективности 

классного руководства 

1. Критерий 

эффективности 

процесса 

деятельности  

Комплексность  Организована деятельность по 

направлениям инвариантной части: 

- личностно ориентированная 

деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в классе; 

- деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как 

социальной группой; 

- осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 



94 
 

педагогическим коллективом; 

- участие в осуществлении 

воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальным 

партнерами; 

- ведение и составление 

педагогическим работниками, 

осуществляющими классное 

руководство документации (классный 

журнал, план работы). 

Организована деятельность по 

направлениям вариантной части. 

Адресность  Учет индивидуальных особенностей 

детей (выбор дел по интересам, 

развитие способностей (спортивных, 

художественных, лидерских и др.), 

помощь в самоопределении  

Инновационность В качестве способов воспитательной 

деятельности используются 

современные педагогические 

технологии (сетевые проекты, блог 

классного руководителя, onlain – 

программы и др.)  

Системность  В воспитательной деятельности 

участвуют обучающиеся, родители, 

социальные партнеры (в план 

воспитательной деятельности 

включены обучающиеся, родители, 

социальные партнеры) 

2. Критерии 

оценки 

результатов 

(эффективности) 

классного 

руководства  

Сформированность 

знаний, 

представлений о 

системе ценностей 

гражданина 

России   

Для обучающихся 1 – 5 классов (1 

ступень) 

Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова) 

 

Сформированность 

позитивной 

внутренней 

позиции личности 

обучающихся в 

отношении 

системы ценностей 

гражданина 

России 

Для обучающихся 1 – 5 классов (1 

ступень) 

Методика недописанный тезис (Н.Е. 

Щуркова) 

 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей 

гражданина 

России   

Для обучающихся 1 – 5 классов (1 

ступень) 

Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. 

Щуркова) 
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Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Календарный план воспитательной работы ГКОУ «С (К) школа-

интернат № 68» г. Орска на 2021/22 год для начального общего 

образования 

Календарный план воспитательной работы ГКОУ «С (К) школа-

интернат № 68» г. Орска составлен в развитие рабочей программы 

воспитания ГКОУ «С (К) школа-интернат № 68» г. Орска на уровень 

начального общего образования с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками ГКОУ «С (К) 

школа-интернат № 68» г. Орска в 2021/22 году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания ГКОУ «С (К) школа-интернат № 68» г. Орска. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКОУ 
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 «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 68»  

г. Орска Оренбургской области 

______________ Н.В.Смалий 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-5 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Класс

ы 

Дата Ответственные 

День Знаний. Общешкольная линейка, 

посвященная первому звонку 2024 года 

«Здравствуй, школа!» 

1-5 2 сентября Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

Классный час  

«Урок знаний», «Урок мира» 

1-5 2 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

1-5 Каждый 

понедельник 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

«Разговоры о важном» 1-5 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Линейка «Трагедия в Беслане - наша 

общая боль…» 

 

1-5 3 сентября Педагог-организатор 

День Бородинского сражения. 

«1812 год: Слава и Память» - час 

познания истории. 

1-5 6 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Познавательная программа 

«Путешествие по дороге знаний». 

1-5 9 сентября Педагог-организатор 

Международный день памяти жертв 

фашизма. Возложение цветов к 

Мемориалу Славы в память о 

погибших  жертвах фашизма 

1-5 11 сентября Педагог-организатор 

100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской 

(1923-1941).  Патриотический час 

«История жизни Героя Советского 

Союза партизанки Зои 

Космодемьянской» 

1-5 13 сентября Классные 

руководители 

Участие в ежегодном городском 

фестивале творчества лиц с ОВЗ 

1-5 сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 
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«Вместе мы сможем больше!» учителя инд. работы, 

воспитатели 

Международный день пожилых 

людей. Праздничная программа 

«Праздник мудрости, внимания, любви» 

1-5 2 октября Педагог-организатор, 

воспитатели 

Международный день музыки. 

Викторина «В мире музыкальных 

инструментов» 

1-5 2 октября Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

День защиты животных. Социальный 

ролик «Они нуждаются в нашей 

защите» 

 

1-5 3 октября Педагог-организатор 

Международный день учителя. 

Праздничный концерт «Букет из самых 

теплых чувств». 

1-5 4 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

инд.работы, 

воспитатели 

День отца России. 

Спортивный праздник «Вместе с 

папой» 

1-5 16 октября Педагог-

организатор,учитель 

физкультуры 

классные руководители, 

воспитатели 

Праздник осени.  

Конкурс поделок «Осенняя кладовая» 

1-5 23 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День народного единства. 

Выставка рисунков «В единстве сила». 

1-5 6 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

День сотрудника внутренних дел РФ. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей  

сотрудников ОВД России.  

Оформление тематического стенда 

 «Вахта памяти». 

1-5 8 ноября  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский день правовой помощи 

детям. Проведение классных часов 

правовой направленности, лекции, 

круглые столы с приглашением 

специалистов учреждений системы 

профилактики. 

1-5 20 ноября Социальный педагог 

День матери в России. 

Праздничный концерт  

«За жизнь тебя благодарю!» 

1-5 27 ноября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя инд.работы, 

воспитатели 

День Государственного герба РФ. 

Тематическая программа «Гордо реет 

флаг державный». 

1-5 29 ноября Педагог-организатор 
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День Неизвестного Солдата. 

Час памяти «Не гаснет памяти огонь» 

1-5 4 декабря Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Международный день инвалидов. 

Участие в фестивале «Синяя птица». 

1-5 4 декабря Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

День добровольца (волонтёра) в 

России. 

 Урок милосердия «Доброта нужна всем», 

с просмотром документального фильма 

«#Яволонтер. Истории неравнодушных» 

1-5 5 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Международный день художника. 

Посещение городского выставочного зала 

1-5 6 декабря Педагог-организатор 

 

День героев Отечества. Тематическая 

выставка книг  

 

1-5 11 декабря Библиотекарь  

День прав человека. Единый урок 

«Права человека» 

1-5 11 декабря Социальный педагог 

День Конституции РФ. Проведение 

тематических выставок 

  

1-5 12 декабря Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

воспитатели 

Конкурсно-игровая программа 

«Новогодний марафон» 

1-5 25-27декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя инд.работы, 

воспитатели 

80 лет со дня освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.). Час памяти «По страницам 

блокадного Ленинграда». 

1-5 29 января Педагог-организатор 

 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. «От 

Сталинграда - к великой Победе» 

урок патриотического воспитания 

1-5 3 февраля Педагог-организатор 

 

День российской науки, 300-летие со 

времени основания Российской 

Академии наук. Мастер - класс «Чудеса 

из ничего» 

1-5 7 февраля Педагог-организатор 

Международный день родного 

языка.Конкурсная программа «Ручей 

хрустальный языка родного». 

1-5 21 февраля Учителя русского языка 

 

День защитника Отечества. 

Конкурсная программа для мальчиков 

«Сильные, ловкие, смелые!» 

1-5 19-21 февраля Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
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Международный женский день. 

Праздничный концерт «Международный 

женский день – волшебный праздник 

марта!» 

1-5 4-7 марта Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Весёлая Масленица. Масленичная 

неделя. 

1-5 10-14 марта Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

инд.работы, 

воспитатели 

11 лет со дня воссоединения Крыма с 

Россией. 

Час истории «Крымская весна». 

1-5 18 марта Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный день театра. 

Посещение Орского драматического 

театра. 

1-5 18-22 марта Классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

Весёлые эстафеты 

1-5 8 апреля Учитель физкультуры 

День космонавтики. Открытие выставки 

творческих работ и поделок: «Космос 

глазами детей» 

 

1-5 11 апреля Классные руководители 

Всемирный день Земли. Оформление 

стенгазет 

1-5 22 апреля Педагог-организатор 

 

Праздник Весны и Труда. 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Улыбнись весне!». 

1-5 май Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

День Победы. 

КТД «Чтобы помнили», участие в 

патриотических акциях «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Память» и др. 

1-5 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

инд.работы, 

воспитатели 

 

Международный день семьи. 

Спортивный праздник «Веселее вместе» 

1-5 15 мая Учитель физкультуры. 

День детства. 

Игровая программа «Пусть детство 

звонкое смеется». 

1-5 май Педагог-организатор 

Международный день музеев. 

Посещение Орского краеведческого 

музея  

5-10 19 мая Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

День детских общественных 

организаций России. Торжественная 

линейка, посвященная чествованию 

детских объединений в школе, которые в 

течении учебного года вели активную 

общественную деятельность. 

1-5 19 мая Педагог-организатор 

 

День славянской письменности и 1-5 23 мая Учителя русского 
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культуры. 

Тематическая программа «Истоки 

русской письменности». 

языка. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок - 2025». 

1-5 май Зам директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-5 В течение 

учебного года 

Председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- 

психологической службой школы 

1-5 Сентябрь - 

май 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Общешкольное родительское собрание. 1-5 сентябрь, май Директор школы 

Классные родительские собрания - 

Даты и темы планируете для своего 

класса на год! 

1-5 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы, информация для 

родителей по социальным вопросам, 

безопасности, психологического 

благополучия, профилактики вредных 

привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-5 В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за сайт ОО 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«группы риска» 

1-5 В течение 

года 

Классные руководители 

социальный педагог 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

1-5 март Зам. директора по УВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-5 В течение 

года 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей. 

1-5 1 раз в 

четверть 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-5 В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

ответственны за сайт 

учреждения 

Индивидуальные консультации. 1-5 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-5 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики по вопросам 

воспитания, образования, развития и 

социальной защите обучающихся. 

1-5 По плану 

Совета 

Социальный педагог 

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

1-5 В течение 

года 

Администрация школы 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Старт школьных дел. Выбор актива 

ученического самоуправления. 

5 сентябрь Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-5 сентябрь Классные руководители 

Участие в работе органов 

самоуправления школы и класса 

1-5 В течение 

года 

Классныеруководители 

Организация дежурства по классу 1-5 В течение 

года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Деятельность актива школьного 

самоуправления 

5 В течении 

года 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в дежурстве по школе 5 В течение 

года 

Педагог организатор 

Акция «Трудовой десант». 1-5 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Операция «Школьный двор» 1-5 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Поможем зимующим птицам» 1-5  декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, правилах 

поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

1-5 4-9 сентября Классные руководители 
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Пешая экскурсия по улицам города 

«Правила поведения на дороге» 

1-5 25.09.23-

29.09.23 

Воспитатели 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-5 Начало 

сентября 

Директор школы 

классные руководители 

«15 минут о безопасности», Даты и 

темы планируете для своего класса на 

год! 

1-5 1 раз в месяц Классные руководители 

Составление с учащимися Схемы 

безопасного пути «Дом-школа-дом» 

1-5 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП Встречи 

сотрудников ГИБДД с учащимися, 

беседы по ПДД 

1-5 сентябрь Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник безопасности. Классные 

часы «Школа безопасности». 

1-5 1-30 сентября Классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 1-5 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УВР,соц.педагог, 

педагог-психолог 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Игра-путешествие «Страна 

дорожных знаков». 

    1-5 октябрь Педагог-организатор 

Беседы по безопасности учащихся в 

период осенних каникул 

1-5 Конец 1 

четверти 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные руководители 

социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период. 

1-5 Конец 

2 четверти 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (к Всемирному дню ГО). 

Онлайн-просмотр урока. 

1-5 март Классные руководители 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних 

каникул  

1-5 Конец 

3четверти 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-5 май Педагог организатор 

Профилактика безопасного поведения 

на каникулах. Инструктажи по ПДД, 

ППБ, поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и т.п. 

1-5 Конец 

4четверти 

Классные руководители 

Месячник безопасности. 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

1-5 май 

 

Педагог-организатор 



104 
 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответственные 

Оформление классных уголков 1-5 До 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Оформление тематических выставок 

рисунков 

1-5 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета. 

1-5 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Выставки рисунков, посвящённых Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

«Нет войне!», «Бессмертие подвига»., 

фотографий «Весна. Девчонки. 

Позитив», творческих работ. 

1-5 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Оформление тематических стендов, 

посвященных событиям и памятным 

датам – День народного единства, 

«Пусть всегда будет мама!» (ко Дню 

матери России), «Героев помним имена» 

(ко Дню Неизвестного солдата), ко Дню 

Конституции РФ, Российской науки, 

Масленице, Международному женскому 

дню. 

1-5 В течение 

года 

 

Педагог-

организатор 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

1-5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в 

классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

1-5 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

1-5 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Соц.педагог, 

педагог-

организатор 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

1-5 В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 
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уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

Соц.педагог, 

Педагог-

организатор 

 

 

 


