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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
        Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования. Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования для глухих обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(вариант 1.3.)  направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
           АООП НОО  ФГОС ОВЗ для глухих обучающихся  интеллектуальными нарушениями
отражает особенности   и возможности глухих школьников младших классов, образовательные
потребности  и запросы  обучающихся и их родителей;  ориентирована  на стратегические цели
развития образования Российской Федерации, реализацию Приоритетного  национального
проекта  «Образование»,  Стратегию  развития образования до 2020 года.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО глухих обучающихся составляют:
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Приказ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;

· Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19   декабря  2014г.   №  1598,
зарегистрирован  Минюстом  России  03  февраля  2015г.,  рег.  №  35847  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

· Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

· Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 766  «О
внесении изменений в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию
при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.03.2021 г. № 115  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  – образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.04.2021 г. № 63180).

· Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 г. № 2  «Об утверждении  санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».

· Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

· Нормативно-методические   документы   Министерства просвещения   Российской Федерации
и другие нормативно-правовые акты в области образования,

· Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования на основе ФГОС для глухих детей, вариант 1.3.
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО

В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости  (вариант 1.3.)
положены следующие принципы:

 - принципы государственной политики  в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность  образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и
др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих
обучающихся;

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

понятие предмета, а понятие «образовательной области».
 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность

овладения  глухими детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося
к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;

 - принцип сотрудничества с семьей.

В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с интеллектуальной
недостаточностью заложены дифференцированный и личностно-деятельный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для глухих обучающихся с легкой
формой умственной отсталости основан на учете особых образовательных потребностей этих
обучающихся, которые проявляются в неоднородности их возможностей освоения содержания
образования. Учет типологических и индивидуальных особенностей развития предполагает
создание разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии со
сформулированными в ФГОС НОО глухих обучающихся дифференцированными требованиями к:

- структуре АООП;
- условиям реализации АООП;
- результатам образования.
Личностно - деятельный подход основывается на теоретических положениях

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса
обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
глухих обучающихся с легкой формой интеллектуального нарушения младшего школьного



5

возраста определяется характером включения их в посильную познавательную предметно-
практическую учебную деятельность.

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

 • переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Общая характеристика АООП НОО
Реализация АООП НОО (вариант 1.3) предполагает, что глухой обучающийся получает в

пролонгированные календарные сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях и к
моменту завершения школьного образования с результатами образования нормативно
развивающихся сверстников.

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.3) составляет 6 лет (1-VI
классы).

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. На основе
Стандарта создается АООП НОО, к которой может быть с учетом образовательных потребностей
групп или отдельных обучающихся создано несколько учебных планов, в том числе
индивидуальные учебные планы.
В связи со значительной вынужденной упрощённостью среды обучения и воспитания,
максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его жизненный опыт и
взаимодействие со здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по введению
обучающегося в более сложную социальную среду. Смыслом этой работы является планомерное
подготовленное дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных
контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации
регулярных контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками.

Глухой обучающийся, осваивающий вариант 1.3, имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 1.3
образовательной  программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
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Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с
использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.

По варианту 1.3 обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: глухие дети с
легкой формой интеллектуального нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с задержкой
психического развития церебрально-органического происхождения, в результате которой
длительное   время отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы.

Эта неоднородная группа детей, для которой характерно сочетание нарушения слуха с
другими нарушениями и хроническими заболеваниями, такими как: нарушения зрения,
интеллекта, остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения
мышечной системы, врожденный порок сердца, соматическими заболеваниями: почек, печени,
желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма.

Глухие дети с особенностями умственного развития требуют особого внимания к
своему здоровью, что обусловлено дополнительным осложнением соматического статуса.
Осложненная структура нарушения проявляется в виде таких   гипертензионно-гидроцефального,
судорожного, церебрастенического   и других синдромов,   что, в свою очередь, приводит к
повышению утомляемости, нарушению внимания, памяти, поведения.

Для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью характерны
детерминирующиеся  особенности высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся
в особом характере и низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой
работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение
познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-за
несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого
развития.

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

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

Особые образовательные потребности глухих обучающихся:
· формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при использовании в

качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой речи;
· формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности:

сравнение, обобщение;
· повышение уровня общего развития;
· коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое
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обучение;
· обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих получению

образования и социальной адаптации обучающихся.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
глухих обучающихся (вариант 1.3) содержит:

-планируемые результаты освоения АООП НОО;
-систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП

НОО;
         -учебный план;

-программы отдельных учебных предметов;
-программу духовно-нравственного воспитания;
-программу коррекционной работы;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-программу внеурочной деятельности (включая коррекционно-развивающие занятия);

         -систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 1.3)

В соответствии со ФГОС (вариант 1.3) обучающимся обеспечивается нецензовый уровень
начального образования. Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования глухими обучающимися в варианте 1.3. оцениваются
как итоговые на момент завершения общего образования.
         АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории глухих обучающихся,
формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.

Необходимым условием достижения детьми качественного образования являются
формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли информационно -
коммуникативных технологий, в том числе при использовании специализированных
компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учетом их особых образовательных потребностей.

АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает
учебные предметы обязательных предметных областей; часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных
потребностей. Неотъемлемой частью образовательно - коррекционного процесса является
внеурочная 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



8

звучаний и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка
(фронтальные занятия). Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание
определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их социальной
адаптации и интеграции в общество.

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования (вариант 1.3) обеспечивает достижение глухими обучающимися двух видов
результатов: личностных,   предметных.

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

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

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования (вариант 1.3) отражают:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов; формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться
доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/ или
родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и др.);

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

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

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

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в
школе; незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);

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

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



9

     Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность их применения. Предметные знания глухих обучающихся являются необходимой базой
для овладения личностными результатами (жизненной компетенцией) и не рассматриваются как
критериальная  основа при продолжении образования.

Филология.
Русский язык:
На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая

практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение»,
«Предметно-практическое обучение». Предметная область «Русский язык» состоящая из
предметов: Развитие речи; Чтение и развитие речи; Письмо (в первом и втором классах) и
направлена на:

1) формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстниками
посредством вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-практической деятельности;

2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом;
3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить разрешение

продолжить работу, завершить её.
Чтение: Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития.

Овладение навыками чтения осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках
предметно-практического обучения (чтение поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся
самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, текстов и
т.д. На уроках чтения отрабатывается техническая сторона процесса чтения, его выразительность,
формируется эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Повышению эффективности
обучения чтению способствует целенаправленный подбор текстов, обеспечивающих общее и
речевое развитие и одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду речевой
деятельности.

В обучение чтению включаются такие направления работы:
1) формирование навыков чтения – требования к сознательности, правильности, беглости,

выразительности чтения;
2) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитанного с

действительностью, с предметами, с иллюстрациями; чтение и выполнение инструкций,
поручений, заданий;

3) обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огорчения,
сопереживания;

4) умение передавать содержание прочитанного с использованием доступных обучающемуся
вербальных и невербальных средств;

5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение названия
произведения, автора и т.д.

Развитие речи:
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении являются формирование

речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми
грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе
практического овладения ими речью.

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;
2) умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;
3)использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения.
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Математика и информатика.
Математика

1) использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах
для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также элементарной
оценки их количественных и пространственных отношений;

2)овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления
данных и процессов;

3)применение простых математических знаний для решения учебно-практических и
житейских задач.

Обществознание и естествознание.
Окружающий мир (Человек, природа, общество)
1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирование умения

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

2)овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и некоторых
социальных объектов.

3)формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе нашей страны
и ее современной социальной жизни;

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с основными направлениями
природоохранительной работы;

5)формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека и его безопасность (зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, других
психоактивных   веществ; компьютерная зависимость; участие в азартных играх);

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

Искусство.
Изобразительное искусство (ИЗО)
1)развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к
произведениям искусства;

2)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);

3)овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.

Физическая культура
1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;
2)овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.)
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических

нагрузок.

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

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их
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свойств;
2)формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими

приемами ручной обработки материалов;
3)формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические
требования и т.д.);

4)использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия): приобщение к эстетической
деятельности, связанной с музыкальным искусством; эмоциональное восприятие музыки (в
исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи); элементарные представления о
выразительности и изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня);
определение в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно) характера музыки, жанра
(марш, танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности; знание названий
прослушиваемых произведений, названия музыкальных инструментов; эмоциональное,
выразительное, правильное исполнение под музыку несложных композиций народных,
современных и бальных танцев, состоящих из элементарных движений, эмоциональная
декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче
в достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической
структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; эмоциональное и, по –
возможности, ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; на слух и
слухозрительное восприятие речевого материала, отрабатываемого на занятиях; закрепление
произносительных умений при использовании фонетической ритмики и музыки; реализация
сформированных умений в различных видах вне-урочной художественной деятельности, в том
числе совместной со слышащими сверстниками.

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия):
различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение
на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера
звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости
(нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; восприятие слухозрительно и на слух
знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз,
слов, словосочетаний, коротких текстов); восприятие на слух и словесное определение неречевых
звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов
животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, различения и опознавания разговора и
пения, мужского и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов,
игрушек); восприятие  слухозрительно и на слух отработанного речевого материала, произнесение
отработанного речевого материала достаточно  внятно, по – возможности, естественно, используя
в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя
сформированные произносительные  умения, в том числе, с использованием элементарных
навыков самоконтроля; применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной
деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми.

Специальный (коррекционный) предмет «Развитие познавательной деятельности»:
Коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей; активизация
познавательной деятельности обучающихся.

Специальный (коррекционный) курс «Социально – бытовая ориентировка». Подготовка
обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и



12

особенностей развития. Расширение представлений об окружающем мире; накопление социально-
эмоционального опыта; развитие навыков межличностного взаимодействия; выработка приемов
самоконтроля за своим поведением, внешностью, обучение умению вступать в общение с
различными людьми в различных ситуациях.

Формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для сообщения о
своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений.
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1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования (вариант 1.3.)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования призвана решить следующие
задачи:

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

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

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

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

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

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

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

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в
овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по
отношению к глухим обучающимся без интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и
комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на
основании применения метода экспертной группы. Экспертная группа создается в
образовательной   организации и в ее состав входят все участники образовательного процесса -
педагоги: учителя, воспитатели, дефектологи, педагог-психолог, социальный педагог;
медицинские работники: врач, медсестра; родители (законные представители)

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого-
медико-педагогический консилиум (ПМПК).

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

Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает собственную программу
оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки может
включать:

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.
Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной организацией.

2) систему балльной оценки результатов;
3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося
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 (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например,
Журнал итоговых достижений учащихся класса);

4) материалы школьного ПМПК для оценки личностных и результатов.
5) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы

проведения оценки результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается
за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана.

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, в тот период,
когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и
чтения, а сама учебная деятельность под руководством учителя станет для них привычной. Во
время обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу учеников, используя
только качественную оценку.

В целом оценка усвоения глухими обучающимися предметных результатов должна
базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода.
Усвоенные незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система
отметок по 5-балльной шкале.

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

Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с глухими
обучающимися, осуществляется на основе интегративных показателей, 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 педагога.

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется по
аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая оценки достижения
планируемых результатов освоения АООП обучающимися и а результативность аттестации
педагогических кадров.

Оценка включает следующие аккредитационные показатели:
-результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,

муниципального);
-условия реализации АООП ОО;
-особенности контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность

образовательных организаций в целом, так и деятельность педагогов, в частности отслеживание
динамики образовательных достижений глухих обучающихся в данной образовательной
организации.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Программа формирования базовых учебных действий глухих
обучающихся (вариант 1.3)

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) глухих обучающихся (вариант
1.3) реализуется в начальных I - VI классах. Она конкретизирует требования Стандарта к
личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ
учебных дисциплин.

Программа строится на основе личностно-деятельного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования глухих обучающихся с легкой
формой умственной отсталости.

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

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

компонент учебной деятельности;
– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты под руководством педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: определить

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и
своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых учебных действий с
содержанием учебных предметов.

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование
ó школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать
знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности.

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
Функции БУД:

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей школьников этой категории БУД целесообразно

рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой –
составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной
деятельности на доступном для него уровне.

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию роли
«школьника», понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

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

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



16

Характеристика базовых учебных действий

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

Коммуникативные учебные действия. Коммуникативные учебные действия включают:
работать в паре, тройке, в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – тройка,
ученики); обращаться за помощью к взрослому, сотрудничать со сверстниками в разных
социальных ситуациях.

Регулятивные учебные действия. Регулятивные учебные действия включают следующие
умения: различать понятия «урок», «перемена»; бережно пользоваться учебной мебелью; работать
с учебными принадлежностями, материалами и инструментами, спортивным инвентарем и
организовывать рабочее место; принимать цели и произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности,
оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

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

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и
перечнем конкретных учебных действий необходимо отдельно отразить эти связи. При этом
следует учитывать, что практически все базовые учебные действия формируются в той или иной
степени при изучении каждого предмета.

Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от несформированных
компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным компетенциям, и может
быть представлена в виде индивидуальной образовательной траектории.
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2.2.Программы отдельных учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области.

Русский язык
Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей различных видов

деятельности в условиях развития и использования потребности детей в общении.
Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при

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

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку
являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого
поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в
основном в процессе практического овладения ими речью.

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание
речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах,   заключается
в формировании речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с
окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи.
Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения
(разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах).
Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей потребности в
речи, мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и
способов его осуществления.

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития
обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку.

Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых и
посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы практической
деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях,
необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно-практическое
обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной
категории обучающихся, а так же основой всего образовательно – коррекционного процесса,
который имеет социально-адаптирующую направленность.

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

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами
полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные
педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В этих
условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых
необходимых житейских понятий, а так же и небольшой объем инициативной речи, доступный
этой категории детей. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за
счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет организации более частого его
повторения в различных учебных ситуациях. Необходимым условием эффективности
педагогического процесса для речевого развития глухих школьников является
дифференцированный подход к обучению языку.
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Письмо
Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым осуществляется

на основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При письме слов и
фраз дети устно-дактильно проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков
дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении
состава слова школьники вновь возвращаются к устно-дактильному его проговариванию.

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

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, включающая
упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для развития мелких движений
имеют дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, занятия предметно-практической
деятельностью, упражнения на уроках письма. Для тренировки школьников в письме
целесообразно чаще использовать письменную речь на уроках предметно- практического
развития, развитие речи, чтения и др. Эти упражнения необходимы не только для овладения
письмом, но и для обучения пользоваться письменной речью в общении.

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

Развитие речи
Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному

восприятию смысла предложений и коротких текстов,  состоящих из 3-5  простых
нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть
подготовлен учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию словесных
понятий на уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 5 - 6 классах
предполагается более полная реализация возможностей глухих детей этой категории в речевом и
общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы на уроке над
текстом, составленным по описанию сделанного детьми изделия, педагог предлагает части
учащихся самостоятельно выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим
- вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках.
Учащиеся на уроках обучаются практическому умению составлять фразы разговорной речи.
Порядок слов в предложениях дети усваивают только в практическом порядке без опоры на
изучение правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена
полностью. Дети практическим путем овладевают грамматическим строем русского языка.
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Чтение
Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение

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

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

Предметно-практическое обучение
Специальный  интегративный  коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение»

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

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

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен при
организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при его
выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды помощи:
помощь в планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной
деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством
предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного материала,
образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха.
Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся:
пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на
учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками,
бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется  в следующем порядке: для
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наиболее   успешных в учебной деятельности учеников педагогом создаются учебные ситуации,
способствующие активизации их речевого развития, то есть, им предоставляется возможность
выполнять учебные задания в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом
опережающего в сравнении с основным составом класса темпа учебной деятельности; при
выполнении работы между именно этим детьми распределяются прежде всего, роли руководителя
(«маленького учителя», «бригадира») - ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках
личностно - деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса; при
работе с более слабыми учащимися предусматривается оптимальная помощь со стороны педагога
и сверстников.

Математика
В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, умения и навыки в

области начальной математики, предусмотренные программой курса. Она построена с учетом
общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей с
интеллектуальной недостаточностью– детей со сложной структурой нарушения – и отличается от
программы курса обучения начальной математике глухих детей.

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить таким
воспитанникам возможность перейти к овладению систематическим курсом математики на
следующей ступени образования, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего
профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-логического мышления и
коррекции его недостатков. Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение
глухих воспитанников с задержкой психического развития применять полученные элементарные
математические знания в различных видах доступной и интересной для них практической
деятельности.

Задачи начального курса математики:
· формирование понятий о натуральном числе;
· формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными

числами и с нулем в предела 1000:
· формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для

математического анализа параметры;
· развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты;
· формирование умений использовать полученные математические знания для решения

практических (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 глухим
обучающимся с легкой формой умственной отсталости для прочного овладения изучаемым
материалом, его систематизации. Содержание повторяемого материала определяется учителем
исходя из реальных потребностей и возможностей воспитанников данного класса.

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

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении
математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
· действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части

множеств, разделение множества на равные части;
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· устное решение примеров и задач;
· практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических

фигур;
· работа, направленная на формирование речевых умений;
· самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных

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

ошибок;
        -  индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений.

Планируемые результаты освоения математики.
         Ценностные ориентиры содержания предмета.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования.
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших глухих школьников с
дополнительными нарушениями развития (так же как и у их сверстников с нормальным
развитием) умения учиться.

Учащиеся должны знать:
- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
-название мер длины и геометрический материал: сантиметр, дециметр, отрезок
 Учащиеся должны уметь:
- читать, сравнивать (больше,  меньше) числа в пределах 100;
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;
- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания;
- решать простые арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи, решение,

ответ.
Метапредметными результатами являются:

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов
умственной деятельности:

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений;

воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.

дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления;

использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;

изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий;
             усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни.

Место предмета в учебном плане.
Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются
основой формирования универсальных учебных действий.

Универсальные учебные действия
обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся;
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, но-

вых знаний и способов действий на доступном для данной категории детей уровне, что составляет
основу умения учиться;
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применять полученные элементарные знания в разных видах доступной и интересной для
них практической деятельности.

Основными целями начального обучения математике являются:
· Развитие образного и формирование словесно-логического мышления, воображения;

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач;

· Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;

· Формирование понятия о натуральном числе и нуле, об арифметических действиях
сложении и вычитания и важнейших их свойствах; формировать осознанные и прочные, во многих
случаях доведенные до автоматизма навыки вычислений;

Формирование пространственных представлений, ознакомление с различными геометрическими
фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными
приборами;

· Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни

Содержание начального общего образования по предмету математика.
Содержание определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных

целей начального математического образования:
· формирование понятия о натуральном числе;
· формирование умений производить устные и письменные вычисления с

целыми положительными числами в пределах 10.000;
· формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);

· развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления на доступном для детей данной категории уровне и с учётом их индивидуальных
психофизических особенностей;

· развитие пространственного воображения;
· развитие математической речи;
· формирование системы начальных математических знаний и умений их применять

для решения учебно-познавательных и практических (житейских) задач, соответствующих уровню
развития и возрастным интересам детей;

· формирование умения работать с информацией,  представленной в разных видах
(схемы, таблицы, справочные материалы и др.);

· развитие познавательных способностей;
· воспитание стремления к расширению математических знаний;

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен
арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а, с другой, – содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.
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Структура учебной деятельности помогает представить   соотношение тематических разделов
курса и соответствующих видов деятельности детей, этапов обучения и их последовательности,
типовых заданий и упражнений, определить необходимый объем математических терминов и
фраз, которые должны быть усвоены детьми.

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок последовательно изучал
связанные между собой базовые понятия, типы математических задач и освоение
предшествующего материала служило бы основой для изучения последующего.

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с
первых уроков и проводится на основе практических действий с разными группами предметов. С
начала года они включаются также в уроки предметно-практического обучения. Такой подход
даёт возможность использовать при формировании математических понятий имеющийся у детей
практический опыт, приобретаемый на уроках предметно-практического обучения. Это позволяет
научить школьников применять приобретаемые знания для решения практических задач.

Универсальными учебными действиями, предусмотренными в программе, учащиеся
овладевают в основном под руководством учителя. Вместе с тем обучение математике требует и
систематического выполнения учащимися домашних заданий. Объём и характер домашних
заданий должны быть такими, чтобы учащиеся могли их выполнить самостоятельно, нельзя
допускать перегрузки домашними заданиями.

Предполагается систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в
течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим
детям со сложной структурой дефекта для прочного овладения изучаемым материалом, его
систематизации. Содержание повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных
потребностей и возможностей детей данного класса.
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Результаты  образовательно – коррекционной  работы.
Личностными результатами являются: знание нумерацию многозначных чисел в пределах

10.000; выполнение письменно сложение, вычитание в пределах 10.000; умножение и деление на
однозначное число; решение простые арифметические задачи с прямой формулировкой условия:
нахождение суммы и остатка; увеличение, уменьшение числа на несколько единиц; разностное
сравнение; увеличение и уменьшение числа в несколько раз;  кратное сравнение; деление на
равные части по содержанию; нахождение суммы нескольких равных слагаемых; нахождение
неизвестного слагаемого; решение простые составные задачи в 2-3 действия; решение выражения,
включающие в себя 2-4 действия со скобками и без скобок; ориентировка в мерах длины, массы,
времени, площади; черчение прямой, отрезка, квадрата, прямоугольника, треугольника,
окружности; измерение длины отрезка, длины сторон геометрических фигур; вычисления
периметра и площади прямоугольника и квадрата (делением на квадратные сантиметры и с
помощью формул).

Формирование понятия числа и арифметического действия начинается с первых уроков
курса. На основе наглядно-практической деятельности, выполняя упражнения и поручения с
различными предметами (мелкие игрушки, муляжи фруктов и овощей, детская посуда,
изображения предметов на карточках, геометрические фигуры, и другой наглядный материал),
школьники изучают устную и письменную нумерацию чисел, сравнивая группы предметов,
изучают состав чисел от 2 до 10. Важно, что весь программный материал изучается на основе
выполнения практических действий с наглядным дидактическим материалом. Целесообразно
использование наглядного дидактического материала на протяжении всего курса математики при
изучении каждого концентра
(числа от 0 до 10, от 0 до 20, от 0 до 100, от 0 до 1000, от 0 до 10.000).

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле,
арифметические  действия (сложение, вычитание). На уроках математики у младших школьников
будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи
и сравнения чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно арифметические действия с числами
в пределах второго десятка;  узнают,  как связаны между собой компоненты и результаты
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия
по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят приемы
проверки выполненных вычислений.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, площадь, время), их
измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой). Как показывает многолетняя школьная практика, такой
материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,
способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом
арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению
алгебраического содержания.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения. Систематическое обучение решению задач начинается со 2 четверти 1 класса, в
некоторых случаях и раньше. Выполняя  упражнения и поручения с группами предметов, мы
записываем действие  числами и математическими символами (Положи 3 круга и 2 квадрата.
Сколько всего? Напиши пример. и др.). После, учимся подписывать примерами рисуночные
задачи. Важно научить детей хорошо представлять смысл действий сложения и вычитания на
основе наглядно-практической деятельности, понимать, в каких случаях выполняется сложение, в
каких вычитание сначала с опорой на слова подсказки: «взял, осталось», «всего», а впоследствии и
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без опоры на эти слова, т.е. осознать математический смысл этих действий. Это достигается путем
многократного анализа различных предметных ситуаций, предъявляемых учителем в ходе
обучения. После такой подготовительной работы, начинается обучение решению простых задач по
плану: дается представление о задаче, составляется условие задачи из рассыпного текста, ставится
вопрос к условию, сравнивается текст задачи и обычный текст, выполняется рисунок к задаче,
решение записывается примером. Целесообразно сразу после решения записывать краткий ответ
на вопрос задачи (Ответ: 7 яблок.). Кроме этого необходимо учить правильно оформлять решение
задачи: (Задача. Рисунок. Решение. Ответ.) Со временем вместо «Рисунок» пишем «Краткая
запись».

Система подбора задач и последовательности введения задач того или иного вида
обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач,
сходных в том или ином отношении. При таком подходе дети с самого начала приучаются
проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать
правильное действие для ее решения.

 Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте
ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия;
записывать решение по действиям; производить необходимые вычисления; устно давать полный
ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к
математике и усиливает мотивацию к ее изучению.

Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию задач. Педагог отбирает и
составляет задачи с хорошо известным данным учащимся словарем. Сюжетное содержание
текстовых задач, связанно, как правило, с жизнью, класса, школы, семьи, темами изучаемыми на
других уроках.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
ломаную. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертежными инструментами
(линейка, чертежный угольник, циркуль). Изучение геометрического содержания создает условия
для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией.  Эти умения формируются как на уроках,  так и во внеурочной деятельности -  на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников.

Содержание учебной деятельности направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.

В процессе освоения программного материала глухие младшие школьники с легкой формой
умственной отсталости знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий на доступном для них уровне.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в коллективе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и
согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
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действия отдельных учеников в большой степени способствует содержание, связанное с поиском
и сбором информации.

Обучение математике на основе данной программы способствует развитию и
совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление,
память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими способами. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в
нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.
          Структура содержания предмета определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для глухих младших
школьников с дополнительными нарушениями развития обобщение учебного материала,
понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов,
осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение
связанных между собой понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых
фактах.

Содержание обучения
1 класс

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа.

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство сложения.
Элементы алгебраической пропедевтики: примеры с окошками.

Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: решение задач по
поручениям, по рисункам, по опорным схемам. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание). Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи. Планирование хода решения задачи (анализ задачи под
руководством учителя).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева –

справа, посередине, вверху – внизу и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Использование чертёжных
инструментов (линейка) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем
мире.

Геометрические величины. Геометрические величины (длиннее – короче, шире-уже, выше-
ниже) и их измерение (на глаз, наложением, измерением данной меркой).

Временные понятия ( пропедевтическии ). Временные  отношения (сейчас, потом, было,
будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, месяцы.

Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, таблицами, диаграммами.
Интерпретация данных таблицы и схемы.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации.
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно), (… больше, чем…, … меньше, чем …, равно).

1 класс
Числа и величины.

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Десятичные единицы
счёта (десяток, единица). Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Представление
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Единицы измерения величин: времени
(сутки (утро, день, вечер, ночь), неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени года). Соотношения
между единицами измерения однородных величин.

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических
действий (между сложением и вычитанием). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия (уравнение). Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого). Решение уравнений (подбором значения
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).

Переместительное свойство сложения. Числовые выражения вида 10+(2+3), 10-(4-2).
Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях.

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», « меньше на …». Представление
текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи.
Планирование хода решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение пред-
метов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, между, посередине, вокруг,
вверху – внизу, ближе – дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
Использование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире.

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы
длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и
др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», и др.).

2 класс
Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100.

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин.
Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени.
Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Деньги.

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные случаи). Сложение и
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вычитание с переходом в пределах 100. Знаки действий. Названия компонентов и результатов
арифметических действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовые выражения. Порядок
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях. Способы проверки правильности вычислений
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата,
проверка вычислений на калькуляторе).

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного
уменьшаемого). Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифмети-
ческих действий).

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения.
Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие
смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на …», « меньше на …». Задачи на разностное сравнение. Представление
текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в
таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение пред-
метов в пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал. Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника,
треугольника. Свойства сторон прямоугольника и квадрата. Использование чертёжных
инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире.

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», и др.).

3 класс Числа от 1 до 100 (продолжение).
         Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр,
метр) и единицы времени, единицы площади. Времени (сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Деньги.

Арифметические действия. Табличное умножение и деление. Действия умножение и



29

деление. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение
числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Решение
уравнений вида 58– х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между компонентами
и результатами действий.

Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9. Площадь. Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь
прямоугольника (квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношение
между ними. Сложение, вычитание (письменные случаи). Числовые выражения. Порядок
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания
двузначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя).

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и формулы площади и
периметра.

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие
смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на (в)  …»,  «  меньше на (в)  …».  Задачи на разностное сравнение.  Задачи с
единицами измерений. Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые
умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок).

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,

луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон
геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника.

Свойства сторон прямоугольника и  квадрата.
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы
площади (квадратный сантиметр).

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
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(«верно/неверно, что …», и др.).

4 класс Числа от 1 до 1000 (продолжение).
Числа и величины. Разряды и классы: класс единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. Чтение,
запись и сравнение чисел в пределах 1000. Представление многозначного числа в виде суммы
разрядных слагаемых, увеличение (уменьшение) числа в 10 раз.

Величины Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.
Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы массы: грамм,
килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: минута, час, сутки,
месяц, год, век. Соотношения между ними.

Арифметические действия. Сложение вычитание.
Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на новом

числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0.
Взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы проверки
сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание значений величин (действия с
именованными числами).

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком.
Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях.
Умножение и деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и
невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и
деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей
между компонентами результатами действий. Умножение и деление значений величин на
однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, количество предметов,
общая масса всех предметов; цена количество, стоимость и др.). Вычисление значений числовых
выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующие применения всех изученных
правил о порядке выполнения действий.

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», « меньше на (в) …». Задачи на
разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые
умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на
кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество-
стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса предметов и др.)

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал, угол. Углы прямые, тупые, острые. Сравнение и черчение углов. Использование чертёжных
инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире.

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение
фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части.

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы
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площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). Соотношение между единицами площади.
Измерение площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и
острые углы. Распознавание углов с помощью угольника.

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и
др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», и др.).

6 класс
(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной ступени обучения)
Числа от 1 до 10.000 . Числа и величины. Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы:

класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10,
100 раз.

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.
Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы массы: грамм,
килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час,
сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события,
его продолжительность.

Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и вычитание все случаи
(устное и письменное сложение и вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и
вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных
случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами
сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение
и вычитание значений величин (действия с именованными числами).

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком.
Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях.
Умножение и деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и
невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и
деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений на основе взаимосвязей
между компонентами результатами действий. Умножение и деление значений величин на
однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, количество предметов,
общая масса всех предметов; цена количество, стоимость и др.). Вычисление значений числовых
выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующие применения всех изученных
правил о порядке выполнения действий.

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», « меньше на (в) …». Задачи на
разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые
умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи на
кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на соотношения (цена-количество-
стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса предметов и др.) Составные
задачи. Запись решения задачи разными способами (действиями и выражением).
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение пред-
метов в пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,
угол. Окружность. Радиус, диаметр окружности. Использование циркуля при измерении и
построении окружности. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Решение задач на
распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигур в составе более
сложных; разбиение фигуры на заданные части.

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы
площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). Соотношение между единицами площади.
Измерение площади разбиением на квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и
острые углы. Распознавание углов с помощью угольника. Окружность. Радиус и диаметр
окружности.

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчетом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», и др.).

На протяжении всего курса математики на начальной ступени обучения предлагается
следующая система учёта знаний: математические диктанты; самостоятельные работы;
диагностические работы; контрольные работы.

Окружающий мир.
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»/ «Окружающий мир» в сис-

стеме обучения и воспитания глухих детей имеет ярко выраженную социально-адаптационную
направленность. Основная цель предмета – формирование у детей целостного представления об
окружающем мире, о месте в нем ребенка. Содержание предмета «Ознакомление с окружающим
миром» для глухих обучающихся предполагает работу в трех направлениях.

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

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

Третье направление – организация коммуникативного процесс, в котором принимают
участие школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающий в себя:
организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии и т.п.);
элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею;
совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих (познавательную,
психологическую, коммуникативную).
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Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: познай
себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная природа.

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

На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно активизируется
коммуникативная и познавательная деятельность.

Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению излагать результаты
наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях.

Весь речевой материал учащиеся воспринимают на слухозрительной основе (с
использованием средств электроакустической   коррекции) .

Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа на пришкольном
участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр кино- и
видеофильмов, подготовка и проведение праздников, систематические и целенаправленные
упражнения по использованию школьных знаний при решении практических задач
(адаптационные тренинги).

Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица и др.
Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в повседневной практической

деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже
одного раза в две недели). Тема такого обобщающего урока определяется учителем. Для
домашней (внеклассной) работы предполагается задание только практического характера.

Изобразительное искусство
       1) развитие элементарных эстетических чувств;
       2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и других);
     3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства
и оценочными суждениями при выполнении собственных работ «аккуратно», «неаккуратно».
     Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование
простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их
использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в
разных видах искусства.

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

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

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

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

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
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Физическая культура

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

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с

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

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

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, лазание, равновесие, ходьба и бег.
         Лыжная подготовка.

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и
метанием, эстафеты, командные игры.

Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди.
При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности физического

развития детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали
нарушение слуха).

На первых этапах обучения физической культуре эти дети выделяются особенностями
походки (у детей с нарушениями слуха, как правило, шаркающая походка), неправильной осанкой
и т.д. За школьные годы, как правило, удается преодолеть эти нарушения физического развития за
счет специальных упражнений, систематических занятий и осуществление валеологических ре-
жимов: двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные
минутки после каждых двадцати минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки
музыкально-ритмических занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные
соревнования, «Семейные веселые старты»; офтальмо-гигиенический режим: проветривание,
влажная уборка помещения для занятий в семье, правильное освещение рабочего места
обучающегося (по необходимости дополнительное освещение) с учетом зрительного режима и
гигиены зрения.

Группы здоровья –  создаются для тех школьников,  которым по состоянию здоровья не
рекомендуются уроки физической культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной
физической культуры, на свежем воздухе, в тренажерном зале, где можно предусмотреть
индивидуально дозируемую физическую нагрузку и т.п.

Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической культурой, а также во
время режимных моментов в семье, как утром, так и вечером. К числу бальнеологических
процедур относятся контрастный душ, ванны, гидромассаж, обливание, хождение в кедах с
отваром трав и т.п.
         В плане внешкольной работы рекомендуются посильные семейные занятия краеведением,
туризмом и спортивным ориентированием.

Выход на природу предусматривает ряд мероприятий: осмотр и допуск каждого участника
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маршрута врачом, проверку экипировки каждого и снаряжения группы, в том числе продуктов
питания, защиту и отработку маршрута, утверждение плана похода, привалов и мест размещения
на отдых в палатках, организацию мест отдыха.

Двигательный режим. Осуществляя двигательный режим, мы способствуем гармоничному
личностному развитию школьника.

Â структуре произвольной психической активности выделяется произвольная двигательная
активность как базовая в иерархии основных элементов развития ребенка, влекущая за собой
развитие познавательной и эмоциональной сферы.

Индивидуальные психофизические особенности глухого ребенка, как правило, проявляются
â младшем школьном возрасте через характерную для глухих детей «шаркающую» походку,
неуклюжесть, сутолость и нескоординированность макромоторики. Эти особенности проявляются
как отчасти следствие регуляторной несформированности, так и поведенческих особенностей
детей с нарушениями слуха.

Регуляция собственных движений глухого школьника включает в себя вместе с собственно
моторной ловкостью регуляцию силы и качества каждого отдельного движения,  и
скоординированность всей макромоторики в целом.

Младших глухих школьников отличает поведенческая агрессивность, происходящая из-за
трудности регуляции силы и направления движения, которую их слышащие сверстники со своих
первых движений, контролируют материнским голосом и реакцией других членов семьи. Для не-
слышащих детей необходима система специальных занятий, позволяющая регулировать
моторную рефлексию и импульсивность.

Часто проявления поведенческой невоспитанности глухих и слабослышащих школьников
скрывают именно несформированность у них самопроизвольной регуляции моторики.
Моторные навыки глухих школьников можно проанализировать, условно, с точки зрения
сформированных «житейских», то есть бытовых умений и навыков: одеваться и раздеваться в
спальне и раздевалке, делать это опрятно и красиво, в хорошем темпе, то есть достаточно быстро
завязывать шнурки, шарф, надевать обувь, варежки, одежды с рукавами и т.д.

Двигательная неловкость, нескоординированность может быть следствием индивидуальных
психофизических особенностей межполушарных взаимодействий и других межфункциональных
мозговых взаимодействий.  Особенно эти факторы проявляются у леворуких глухих учащихся,  а
также у детей-амбидекстров. Вместе с тем вялость, апатичность, поведенческая инфантильность
может проявляться у тех детей, которые выросли в семьях, где их дошкольное детство
сопровождалось гиперопекой со стороны старших членов семьи. Замедленный темп, вялость
двигательных реакций в этих случаях характеризуют низкий уровень психической активности
школьника с недостатком слуха. В школьный период такая поведенческая дезадаптация приводит
к низкому уровню сформированности уровня готовности к школе и сниженному уровню
работоспособности.

В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают общую моторную ловкость,
гармоничность движений, скоординированность движений рук и ног. Рекомендуются следующие
упражнения:

· прыжки на обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или одной ноге;
· лазание по шведской стенке, хождение по гимнастическому бревну с удержанием равнове-

сия;
· командные и эстафетные игры с мячом, обручем, гимнастической палкой: включение ловли

и бросания, с умением соотнести силу броска и расстояние до мишени.
        К индивидуальным психофизическим особенностям глухих школьников относятся также
собственно мануальные отличия каждого из детей: какой рукой ребенок пишет, рисует, держит
ложку во время еды. При определении ведущей «ударной» ноги нужна совокупность сведений:
какой ногой ребенок отталкивается в прыжке в высоту и длину, какой бьет при игре в футбол, на
какой ноге прыгает более уверенно.
        К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также навыки гигиены и
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самообслуживания, «умелость» их выполнения. Эти навыки составляют социокультурную область
глухого школьника со ССД и характеризуются социальной приемлемостью.

Некоторых глухих школьников с легкой формой умственной отсталости отличает
гиперактивность, стереотипия движений, подергивание конечностей, и другие неадекватные
проявления двигательных расстройств, которые нарастают при переутомлении в различные
режимные моменты и свидетельствуют о наличии нарушений двигательного развития.

                                                                 Технология

1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать
способы их обработки в зависимости от их свойств;

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

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

4) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания

Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о материалах, их происхождении
 Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Трудовое воспитание. На современном этапе трудовое (допрофессиональное) воспитание
рассматривается как важнейший фактор социализации и формирования личности, позволяющий
воспитывать у учащихся потребность трудиться,  формировать у них первые трудовые умения и
навыки, готовить учащихся к самостоятельной жизни.

Целью трудового воспитания глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью
является подготовка к самостоятельной деятельности, овладению допрофессиональными
навыками.

Задачи трудового воспитания:
1. Формировать у детей навыки трудовой деятельности, умения выполнять трудовые

процессы. Последнее положение предполагает освоение следующих умений: принимать, а затем и
ставить цели труда, представлять результат, отбирая соответствующие средства труда (материал,
инструменты, трудовые действия); руководствоваться в труде общественно значимыми мотивами;
участвовать в коллективном труде.

От решения этой задачи зависит включение детей в трудовую деятельность и, следовательно,
возможность использовать эту деятельность в качестве средства воспитания.

2. Формировать интерес и положительное отношение к труду взрослых; формировать
беречь результаты труда взрослых на основе знания и понимания их общественной значимости,
уважать к трудящегося человека, стремиться и уметь оказать ему посильную помощь, подражать
ему в собственной трудовой деятельности.

Значение этой задачи: трудовая деятельность взрослых, их трудовое поведение должны
выступать для детей в качестве примера.

3. Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой деятельности
(ответственность, самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, инициативность,
выдержка, терпение); трудолюбие (привычку к труду; готовность участвовать в труде по
необходимости, не избегая неприятной работы, умение доводить дело до конца);
доброжелательность детей друг к другу в процессе трудовой деятельности (умение работать
дружно, требовательно относиться к себе и товарищам, оказывать помощь, исправлять ошибки).

Психологическая подготовка включает навыки добросовестного отношения к труду;
стремления охотно выполнять любую работу, полезную для других, по собственному побуждению
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с пониманием общественной значимости порученного (элементы социализации). Такая
социальная подготовка позволяет придать порученному трудовому заданию субъективный
личностный смысл.
          В трудовом  воспитании особо выделяются коррекционные задачи:

· Развитие навыков восприятия и воспроизведения лексического материала в связи с
трудовой деятельностью.

· Развитие навыков речевого общения.
· Коррекция индивидуальных физических недостатков.

         В процессе трудового воспитания совершенствуется нравственное сознание: формируются
идеалы, чувство долга, ответственности, честности и личного достоинства; коллективизм,
профессиональные интересы; развиваются творческие способности школьников.

Содержание трудового воспитания включает в себя: самообслуживание; бытовой труд;
общественно полезный труд; работа на пришкольном участке; домоводство.

Следует подчеркнуть коррекционно-воспитательную направленность общественно значимой
трудовой деятельности в условиях школы- интерната. Эта деятельность должна быть посильной и
поэтапно организованной. Поэтапность должна осуществляться с широкой опорой на
демонстрацию каждого отдельного действия. Трудовые поручения (задания) должны постепенно
(пошагово) усложняться с учетом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей
каждого ребенка, его потенциальных возможностей и творческих способностей.

Дети охотно выполняют уборку кровати, спальни, дежурство по столовой и т.п., если
доступно и значимо им разъяснена общественная польза их деятельности. Для эффективности и
повышения мотивации трудовой совместной деятельности воспитанников и педагогов, для
оптимизации эмоционально-волевого настроя учащихся важно использовать различного типа
поощрения: соревнования, линейки и т.п.; различные виды наград: вымпелы, флаги, стенды,
грамоты, дипломы и т.п. Рекомендуется организация разновозрастных групп, а также вовлечение
глухих воспитанников в трудовую деятельность района, округа, города как со слабослышащими и
глухими воспитанниками, так и со слышащими сверстниками, то есть проведение
интегрированных мероприятий по трудовому воспитанию детей с нарушениями слуха.
воспитательном отношении особое значение приобретает общественно полезный труд в школе-
интернате для детей с нарушениями слуха, так как здесь они проводят большую часть своего
времени. Посильный общественно полезный труд является наиболее доступной формой трудового
воспитания учащихся специальной образовательной организации. От посильного содержания
è организации трудового воспитания в школьном возрасте во многом зависит успех
профессионального трудового обучения в будущем. Данный вид трудовой деятельности решает
следующие конкретные задачи:

1. Организация деятельности учащихся, которая будет иметь выраженную общественную
направленность.

2. Формирование умения применять свои знания на практике.
3. Воспитание уважения к людям труда, внимания к ним, умения сочетать личные интересы

è интересы других людей.
4. Обеспечение развития задатков и способностей школьников с нарушениями слуха в

процессе трудового воспитания.
Рассмотрим более подробно виды самообслуживания и общественно полезного труда глухих

школьников 1 – 6 классов.
Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству интерната и

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

Самообслуживание – формирование навыков личной гигиены, ухода за одеждой и обувью,
жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного
пользования.
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Самообслуживание имеет особенно особое социальное значение для глухих детей со ССД.
Налаживая свой быт во всех его мелочах, начиная с элементарных правил личной гигиены,
соблюдения чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, переходя к более
ответственным работам, по организации например, питания и хозяйственного обслуживания, дети
приобретают практические навыки, необходимые им в будущей самостоятельной жизни.

Простота и доступность большинства операций бытового труда делает возможным активное
участие в нем детей с первого года обучения. В таком труде содержатся большие возможности не
только по формированию положительного отношения к физическому труду, но и по воспитанию
чувства товарищества и взаимопомощи.

По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд преимуществ.
Самообслуживание доступно для младших школьников, вызывает у них интерес, дает
возможность использования самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно представляет
широкое поле деятельности для применения на практике накопленных детьми знаний и умений,
развивает интерес к физическому труду и профессиям, заключает возможности активного
речевого общения, сближает интересы старших и младших учащихся и способствует созданию
единого общешкольного коллектива. В процессе трудового воспитания детей с нарушениями
слуха со ССД во внеурочное время должна проводиться система занятий по самообслуживанию.

Формы обслуживающего труда воспитанников: дежурства по поддержанию чистоты в
классных комнатах и по школе, в столовой, уход за растениями, стирка мелких вещей, работа на
приусадебном участке и т.д. Степень самостоятельности и разнообразие видов труда возрастает от
класса к классу.

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

Важная форма трудовой деятельности школьников – охрана природы: зеленых насаждений
дворов,  улиц,  парков и скверов;  сбор лекарственных трав,  борьба с вредителями
сельскохозяйственных культур, поделка кормушек и гнездовий для птиц и т.д. Наиболее
распространенным видом труда здесь является подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и
скворечников.
         Эффективность целенаправленной организации трудовой деятельности и выполнения
общественных поручений школьников с нарушениями слуха для выработки у них активной
жизненной позиции и способности к саморегуляции. При этом важно вооружить учащихся
системой развернутых и наглядно зафиксированных правил выполнения общественных
поручений, трудовых дел в виде памяток, а также вести учет и оценку их деятельности. Значимым
сопутствующим фактором является создание доверительной атмосферы, установление дружеских
отношений в коллективе, так чтобы деятельность каждого приносила удовлетворение всем. Все
это будет способствовать воспитанию общественной направленности, социализации личности
ребенка в целом.
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2.3. Программы курсов коррекционно – развивающей области.

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ.
Одним из направлений образовательно – коррекционной работы у глухих детей с легкой

умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной речи, а также
восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью
звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным условием их наиболее
полноценного развития, овладения коммуникативными, предметными и социальными
компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе.

При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие одновременно,
обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития ребенка, не
равнозначные их простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим
изолированно. Глухие дети с умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся того же
возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по уровню познавательной деятельности,
словесной речи, состоянию эмоционально-волевой сферы, характеру поведения и др.

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности слухозрительно
воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для
окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на
развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно – коррекционного
процесса при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры - коллективного
пользования (проводной или беспроводной, например, FM- системы), стационарной
электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, индивидуальных слуховых
аппаратов.

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие (с
помощью средств электроакустической коррекции) речи, неречевых звучаний, музыки создает у
глухих принципиально новую полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции
устной речи, ориентации в звуках окружающего мира.

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, который
формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при использовании
электроакустической аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от
уровня развития словесной речи, индивидуальных психофизических особенностей учеников.

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухозрительно -
кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях специально
педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов
звукоусиливающей аппаратуры).

Развитие  нарушенной  слуховой функции,  восприятия и  воспроизведения  устной речи
осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного  процесса  при  постоянном
использовании средств электроакустической коррекции. В связи с важностью и сложностью задач
развития у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых звучаний, формирования
качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи, ее произносительной
стороны в учебном плане «Коррекционно- развивающей области»  внеурочной  деятельности
выделен единый блок специальных (коррекционных) предметов:

«Формирование речевого слуха  и  произносительной  стороны  речи» (индивидуальные
занятия)

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия),
«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия).

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи обучающимися
является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в
восприятии речевого материала учениками используются письменные таблички или устно –
дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного речевого материала.
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Упражнения по восприятию речевого материала на слух органически входят в содержание уроков
и занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется
специальной отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с основным
содержанием урока (занятия) - тематическая и терминологической лексики, а также лексики,
связанной с организацией деятельности учеников.

На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся воспринимать слу-
хозрительно и на слух различный речевой материал - фразы, слова и словосочетания, знакомые им
и необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, а также короткие тексты
диалогического и монологического характера, отражающие типичные ситуации, связанные с
речевым общением обучающихся. В связи с работой над произношением учеников и коррекцией
грамматической структуры их устной речи, они учатся также воспринимать на слух отдельные
слоги, слого-сочетания и некоторые звуки.

На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно
побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной
речи. В условиях слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов
звукоусиливающей аппаратуры) формирование произносительных навыков учащихся
осуществляется при использовании информального и специального путей обучения.
Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, во внеурочное время (при
постоянном применении звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания
образцу правильной, естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность овладевать
элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное воспроизведение ее
звукового состава. Специальный путь формирования произносительной стороны речи реализуется
на индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи,
музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию слухового воспряития и
технике речи, а также при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и перед
подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью закрепления
произносительных навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых произносительных
умений, а также установки на правильное воспроизведение учениками определенного речевого
материала, необходимого на данном уроке.

Реализация специального пути формирования произносительной стороны речи предполагает
преемственность в работе над произношением в разных организационных формах образхователь-
но – коррекционного процесса, что базируется на совместном планировании работы с учетом
фактического состояния слухоречевого развития каждого ученика, особенностей овладения им
произношением. При этом учитывается, что на индивидуальных занятиях у учащихся
формируются первичные произносительные умения, а их закрепление целенаправленно
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях (музыкально –
ритмических и занятиях по развитию слухового восприятия и технике речи) и фонетических
зарядках, а также при систематическом побуждении каждого обучающегося к наиболее полной
реализации произносительных возможностей на уроках и во внеурочное время.

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и неречевых
звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи
строится с учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их
познавательной и эмоционально – волевой сферы.

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников,
восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально-ритмических
занятий предполагает проведение текущего учета и периодического контроля. При поступлении
обучающихся в школу проводится комплексное обследование нарушенной слуховой функции,
восприятия и воспроизведения устной речи

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных методик.
На индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия
устной речи, состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия;
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кроме этого в начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка произношения.

Проверки освоения содержания музыкально- ритмических занятий и фронтальных занятий по
развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводятся в конце каждой четверти.

Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых
результатов обучения, причин неуспешности учеников отражаются в отчетах учителей, ведущих
данные предметы, которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации
образовательной организации.

В конце учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы –
индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи,
музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых
звучаний и техники речи, совместно составляется характеристика каждого ученика, отражающая
результаты контрольных проверок, динамику слухоречевого развития, особенности овладения
программным материалом.
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

«ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ»

(индивидуальные занятия)
Пояснительная записка

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны
речи устной речи являются одной из важных организационных форм образовательного –
коррекционного процесса. Специальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной
речи, речевого слуха, формированию произносительной стороны речи проводится с учетом
фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика.

Задачи обучения:
· формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой слу-

хозрительной основы восприятия устной речи;
· формирование и развитие достаточно внятной речи, по – возможности, членораздельной,

приближающейся к естественному звучанию, элементарного самоконтроля произносительной
стороной речи;

· формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные
невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи
обучающихся;

· в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации овладения
устной речью, устной коммуникацией со слышащими людьми;

· в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности принимать
и сохранять учебную цель и задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые
действия;

· в сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и анализировать
поступающую речевую информацию; по – возможности, осуществлять вероятностное
прогнозирование на основе воспринятых элементов речи с опорой на коммуникативную
ситуацию, речевой и внеречевой контекст; реализовывать в устных высказываниях умения,
сформированные при овладении грамматической структурой русского языка, произносительные
возможности;

в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - осуществлять элементарное
взаимодействие с речевыми партнерами на основе устной речи; выражать собственные мысли и
чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами русского языка; говорить достаточно внятно, реализуя сформированные про-
износительные умения; использовать в устной коммуникации естественные невербальные сред-
ства; в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные рече-
вые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой коммен-
тарий к собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их; выражать в устных
высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой информации; выражать в
элементарных речевых высказываниях просьбу, сведения о себе, собственной деятельности, своей
семье и др.; отвечать на вопросы по содержанию воспринятых слухозрительно или на слух корот-
ких текстов диалогического и монологического характера.

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов формирование речевого слуха,
слухозрительного воспряития устной речи и формирование произносительной стороны речи.
Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина
времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени – на работу по
обучению произношению. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного
восприятия устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее
полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и
выразительной речи; при обучении произношению дети учатся различать и опознавать на слух

фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые
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отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии.
Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает

формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования развивающегося
слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном применении различных
типов электроакустической   аппаратуры (стационарных   устройств   и  индивидуальных
слуховых  аппаратов).

 Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи в предпалагает обучение
детей восприятию определенного речевого материала слухозрительно и на слух, его
воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому. Речевой материал, используемый в работе
по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха включает элементарные
фразы разговорного характера, необходимые ученикам в общении на уроках и во внеурочное
время, слова и словосочетания, а также короткие тексты диалогического и монологического
характера. В процессе обучения лексический состав материала постепенно расширяется,
усложняются грамматические и синтаксические конструкции речи.

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его необходимость на уроках и
занятиях, во внеурочное время, а также его знакомость детям. В начале обучения отбор речевого
материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова,
словосочетания и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка –
карандаш). Работа по обучению восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых
отдельных звуков ведется в процессе формирования, коррекции и автоматизации
произносительных навыков, а также при исправлении в речи грамматических ошибок.

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать слухозри-
тельно и только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, словосочетания, слова,
воспринимать короткие тексты диалогического и монологического характера. Они вслушиваются
в зличных типов электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и индивидуальных
слуховых речевой образец (речь взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию
слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух, узнают отдельные элементы, по которым
воспроизводят их приближенно или точно. Учитывая определенную роль смыслового фактора,
при восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки довольно широко используется
ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается. Важно приучать детей воспринимать на
слух речевой материал в разных комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец,
моделировать высказывание.

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих
школьников используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:

· слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который
воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки;

· речевой материал, знакомый по звучанию, – это материал, неоднократно
воспринимающийся учащимися в разлиных модальностях: слухозрительно и на слух;

· речевой материал, незнакомый по звучанию, – это материал, предъявляющийся
школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия;

· различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по
звучанию; осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании
предметов, картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.;

· опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по
звучанию вне ситуации наглядного выбора;
         - распознавание –  восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, который не
использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию;
осуществляется вне ситуации наглядного выбора.
 В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития речевого слуха,
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. На индивидуаль-ных
занятиях с помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой
функции, резервы ее развития, в процессе совместной работы с врачом – сурдологом определяется
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оптимальный режим работы электроакустической аппаратуры (коллективного и индивидуального
пользования) с учетом комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических об-
следования нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого развития, сформированно-
сти навыков слухового восприятия и произношения, индивидуальных особенностей каждого уче-
ника. На занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию слухозрительно
и на слух речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, а также развитие слухозрительного
восприятия коротких текстов, с последующим восприятием на слух фраз, слов, словосочетаний из
текста, предъявленных вразбивку и восприятием на слух вопросов и заданий по тексту, ответам на
них.
          В зависимости от уровня развития речевого слуха основным способом восприятия речевого
материала может быть,  как слухозрительный,  так и слуховой при широком использовании
письменных табличек; устно-дактильная речь используется как вспомогательное средство при
затруднении учеников в усвоении звукобуквенного состава слова.
         В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровнем их
слухоречевого развития, особое внимание уделяется развитию речевого слуха, формированию
слухозри-тельного восприятия устной речи на основе развивающегося слухового восприятия. На
индивидуальных занятиях ведется работа по обучению восприятию на слух нового, незнакомого
по звучанию, но обязательно знакомого по значению, речевого материала, опознаванию его в
различных сочетаниях с уже знакомым.

Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по – возможности,
членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. В процессе обучения
произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный метод.
Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих слуховых
дифференцировок (при использовании звукоусиливающей аппаратуры); при необходимости,
дополнительная комплектация вибюротактильными устройствами; в обучении применяются
специальные компьютерные программы и визуальные приборы.
         В процессе обучения произношению широко используется фонетическая ритмика,
разработанная в поликлинике «SUVAG» (Хорватия), – методический прием обучения
произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных движений тела и
развивающегося слу-хового восприятия.

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы: работа
по развитию речевого дыхания, умений воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие
фразы, членить фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и
силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высо-
те; работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников
навыков правильного воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового
восприятия и воспроизведения основных интонационных структур - паузация, темп, громкость,
ритмическая и мелодическая структура речи; формирование и развитие у учащихся навыков вос-
произведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного
обучения - точно и приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен),
соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения; развитие
навыков произнесения фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу пауза-
ми на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по – возможности, мелодиче-
ский контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов. Важным
разделом обучения является формированию у учащихся навыков самоконтроля произносительной
стороны речи.
          В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию имитационных
способностей обучающихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых и
сверстников - образцу речи учителя, движениям артикуляционных органов, движениям
фонетической ритмики и др.

Важное значение придается формированию у детей умений пользоваться при передаче
речевой информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой,
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естественными жестами.
Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны

устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и
звуки. В процессе обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а
также стихи, чистоговорки, рифмовки и др.

При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям в общении
(материалу разговорной речи при прочих равных условиях отдается предпочтение), знакомость по
содержанию и грамматическому оформлению, соответствие фонетическим задачам занятия,
доступность произношению ученика (в одном слове не должно быть двух или более звуков,
одинаково сложных для правильного воспроизведения на данном этапе работы). При отборе
речевого материала для закрепления правильного произнесения определенного звука
используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными при постепенном усложнении
позиционных трудностей.

Подчеркнем значение использования коротких текстов (диалогического и монологического
характера) в процессе закрепления произносительных навыков обучающихся.

Результаты обучения:
         Личностными результатами являются:

· развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов
общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене
информацией;

· желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в различных
видах деятельности; наличие мотивации к развитию умений восприятия и воспроизведения устной
речи;

· умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в семье,
в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное время и др.) с
учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;

· умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных
высказываниях, говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;

· развитие желания и умений постоянно пользоваться различными типами
электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты.
Метапредметными результатами являются:

· развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого общения, включая
умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные
речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой
ком-ментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их;

· развитие умений участвовать в диалоге;
· развитие познавательной и эмоционально –  волевой сфер;
· развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать

результаты собственной деятельности;
· использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на

индивидуальных занятиях;
· развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о себе, своей семье,

результатах собственной и др.;
· развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в

восприятии речевой информации.
Предметными результатами являются:

· развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на слух (с помощью
слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний,

· создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на базе раз-
вивающегося   в процессе специального обучения речевого слуха; развитие слухозрительного вос-
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прятия фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического
характера,

- овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию;
         - овладение элементарными приемами самоконтроля произносительной стороной речи;
         - овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные
невербальные средства (мимику, пластику и др).

Содержание обучения
Развитие речевого слуха и слухозрительного восприятия устной речи.

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов при выборе из двух
(типа, мяч – бумага; ручка – тетрадь); трех (типа, дом - ручка – карандаш; бумага – книга –
тетрадь); четырех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь –
карандаш – бумага – книга), их воспроизведению обучающимися при реализации
произносительных возможностей, показ ими соответствующих предметов и /или табличек.

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех
слов, необходимых в учебной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; при восприятии
вопросов обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); при восприятии пору-
чений обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой комментарий (например, «Я
взял книгу»), повторяет только фразы – сообщения; грамотно оформляет высказывания, воспроиз-
водит речевой материал достаточно внятно, реализуя произносительные возможности, использу-ет
в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства.
        Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и словосочетаний при постепен-
ном увеличении выбора речевых единиц, расширения лексического состава речевого материала,
усложнения грамматических конструкций.

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала
Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов (микродиалогов, коротких моно-

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

Развитие произносительной стороны речи.
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на

одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы.
Формирование и развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной высоты и

силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, по –
возможности, по высоте.

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового
состава речи при использовании регламентированных и допустимых замен.

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных
интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры
речи. Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков,
сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и приближенно (с
использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические
правила, характерные для русского произношения.

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе,
слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагма-
тическое ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя воз-
можности воспроизведения слов.

 Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны речи.
Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации
соответствующими естественными неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
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«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»
(фронтальные занятия)

Пояснительная записка
Музыкально – ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание детей,

коррекцию и развитие их двигательной и эмоционально – волевой сферы, слухового восприятия,
произносительной стороны речи. На музыкально – ритмических занятиях проводится
целенаправленная работа по коррекции и развитию у детей психических функций, приобщению к
творческой деятельности. У обучающихся развиваются умения взаимодействовать в коллективе
сверстников, ответственность за результаты совместной музыкально – эстетической деятельности,
осуществляемой в доступных для них формах. Это способствует их более полноценному развитию
детей, их социальной адаптации.

Задачи музыкально –  ритмических занятий включают:
· приобретение обучающимися навыков социокультурной адаптации за счет развития

понимания жизненных ситуаций, связанных с использованием музыки и музыкально –
исполнительской деятельности, развития интереса к музыке, исполнительской деятельности,
фольклору, народным традициям;

· развитие мотивов к овладению художественной деятельности, связанной с музыкой,
реализации элементарных творческих проявлений в различных видах музыкально – ритмической
деятельности;

· готовность к участию во внеурочной художественной деятельности, в том числе совместно
со слышащими сверстниками;

· формирование и развитие умений, связанных с восприятием музыки (с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов): вычленять музыкальное звучание (выработка условной
двигательной реакции на звучание музыки), развитие эмоционального отклика на музыку,
обучение восприятию характера музыки (веселый, грустный и др.), доступных средств
музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных,  темпоритмических, динамических
и тембровых отношений в музыке), умений характеризовать услышанное с помощью словесной
речи; воспитание культурного поведения при слушании музыки;

· формирование и развитие правильных, выразительных и ритмичных движений под музыку
(основных, гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений исполнять под музыку
несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев;

· формирование и развитие умений участвовать в музыкально – двигательных играх;
· формирование и развитие навыков декламации несложных детских песен под музыку в

ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя) при воспроизведении в эмоциональной и
достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической
организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;

· формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных инструментах,
эмоционально и ритмично исполнять в ансамбле с учителем простые по форме и ритмическому
рисунку музыкальные пьесы (песни);

· развитие навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее
произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки;

· развитие мотивов овладения устной речью, постоянного пользования средствами
электроакустической коррекции, навыков их применения,

· развитие в процессе музыкально – эстетической деятельности словесной речи,
эмоционально – волевой и познавательной сфер, взаимодействия в коллективе сверстников.

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся постоянно
пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других
видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.
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На занятиях у детей формируется и развивается эмоциональная отзывчивость на музыку,
восприятие ее характера (веселый, грустный и др.), элементарных музыкальных структур.
Основным методическим приемом является двигательное моделирование воспринятых элементов
музыки. Дети учатся воспринимать контрастные звучания, моделировать их с помощью
элементарных движений, различать и опознавать сначала слухозрительно, затем на слух,
определять словесно при использовании соответствующей музыкальной терминологии (например,
музыка громкая, тихая, быстрая, медленная и др.), а также распознавать при прослушивании
новых музыкальных фрагментов.

Ведущим видом деятельности обучающихся на музыкально – ритмических занятиях
являются музыкально – ритмические движения: дети обучаются правильному, эмоциональному и
ритмичному исполнению под музыку основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.),
элементарных танцевальных движений, несложных композиций народных плясок и танцев,
бальных и современных танцев, ориентации в пространстве, по – возможности, элементарной
музыкально – пластической импровизации. У них формируется правильная осанка, проводится
работа по коррекции двигательной сферы. На занятиях широко используются музыкально –
двигательные игры, способствующие в доступной и интересной для детей форме закреплению
сформированных умений восприятия музыки (ее характера, доступных средств выразительности),
двигательных умений.

На музыкально – ритмических занятиях дети обучаются эмоциональной декламации под
музыку несложных детских песен, доступных их пониманию и достаточно внятному и
выразительному воспроизведению в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя.

Дети учатся также игре на элементарных музыкальных инструментах -  барабане,  бубне,
румбах, маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне и др., исполнению в ансамбле
несложного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне

На занятиях ведется целенаправленная работа по закреплению произносительных умений
обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки).

Образовательно – коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,
движения и речь, музыка, движения и речь.

Основные виды деятельности обучающихся на музыкально – ритмических занятиях:
Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих детей осуществляется на

основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т. е. на полисенсорной
основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном
использовании средств электроакустической коррекции. Обучение восприятию музыки проходит
в двух формах: как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов
деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах,
декламация песен пол музыку.

Музыкально – ритмические движения. У детей целенаправленно развиваются
двигательные навыки, формируется хорошая осанка. Они учатся эмоционально, правильно и
ритмично выполнять под музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.),
элементарные танцевальные и гимнастические упражнения, несложные композиции народных,
бальных и современных танцев.

В процессе обучения весьма широко используются музыкально – ритмические игры. У
обучающихся развиваются умения понимать и следовать правилам игры, имеющей задачи
закрепления сформированных умений восприятия характера музыки и доступных средств
музыкальной выразительности, а также закрепления умений выполнения определенных основных,
гимнастических и танцевальных движений, ориентации в пространстве, взаимодействия в
коллективной деятельности.
Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных детских песен под музыку
предполагает проведение специальной работы, направленной на понимание обучающимися ее
содержания, характера музыки, развитие умений эмоционального исполнения песни в ансамбле
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(под музыкальное сопровождение и управление учителя) при воспроизведении в достаточно
внятной речи, реализуя произносительные возможности, ритмического рисунка мелодии, ее темпа,
динамических оттенков, характера звуковедения  (плавно, отрывисто).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Обучение игре на элемен-
тарных музыкальных инструментах направлено на развитие у детей восприятия музыки, умений
исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках,
тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую
партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне и др).

Инсценирование (драматизация). Дети знакомятся с доступными им музыкальными
сказками, учатся различать и опознавать на слух музыкальные фрагменты, характеризующие
различных персонажей, разучивают несложные танцевальные композиции, песенки, разыгрывают
сценки, передавая в выразительной пластике и достаточно эмоциональной и внятной речи образ
героя сказки.

Восприятие и воспроизведение устной речи (закрепление произносительных навыков с
использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придается развитию
слухозрительного и слухового восприятия речи, закреплению произносительных умений. Ведется
работа по развитию речевого дыхания, голоса, закреплению звукового состава речи, восприятия на
слух и воспроизведения элементов ритмико – интонационной структуры речи, воспроизведения
слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. Обучение строится на
основе преемственности с индивидуальными занятиями: на индивидуальных занятиях
формируются первичные произносительные умения, а их закрепление целенаправленно
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на специальных фронтальных занятиях,
фонетических зарядках, что требует реализации преемственности в работе по развитию речевого
слуха и произносительной стороны речи в разных организационных формах образовательно –
коррекционного процесса.

Содержание обучения
Обучение восприятию музыки

(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на

слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-,
трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений
двух звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы). Различение и опознавание на слух
музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и
отрывистой музыки.

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание на слух
маршей, танцев, песен различного характера при выборе из двух или трех пьес одного жанра.

Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (веселый,
грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических,
высотных отношений).

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. Каба-
левского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П.
Чайковского при выборе из двух или трех.

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по
тематике, например, «Народная музыка», «Природа в музыке и др. Определение в прослушанной
пьесе (фрагменте) характера, доступных средств музыкальной выразительности. Различение двух-
трех пьес (фрагментов из музыкальных произведений) различного характера.

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д;
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор).
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Развитие умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и
сольное исполнение.

Владение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с
восприятием музыки (музыка громкая (тихая), темп быстрый(медленный), музыка веселая
(грустная) и т.п.

Обучение движениям под музыку.
Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных

движений под музыкальное сопровождение учителя.
Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук,
круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д),
простейшими построениями и перестроениями (построение двух концентрических кругов,
сужение и расширение круга, различные положения в парах и т. д.). (в одну, две, три линии, в
колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.), элементами танца и пляски
(пружинное полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок,
положения и движения рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа,
хороводный шаг,  поскоки,  ритмичная ходьба,  ходьба на полупальцах,  легкий бег,  кружение
поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление ноги на пятку с
подпрыгиванием, шаг польки и т.д.).

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений.
Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный

акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый,
медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний).

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы.
Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-,  трех-  и

четырехдольного метра в умеренном темпе.
Обучение декламации песен под музыку

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание,
логическое ударение).

Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством
учителя доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-
интонационную структуру речи. Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из
четвертных, восьмых, половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение
логического ударения во фразе. Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен
энергичных, бодрых – более твердо, легко.

Инсценировка песни.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.

Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной
пьесе или песне.

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой
доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.

Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и
музыки)
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и коротких

фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и
самостоятельно).

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение
модуляций голоса по силе и высоте.

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, фразовое
ударение, изменения темпа речи (нормальный, медленный, быстрый), изменение силы голоса
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(нормальный –  громкий -  тихий),  а также произнесение речевого материала шепотом в
зависимости от требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения,
необходимости соблюдать тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и
убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных словах; синтагматическое членение
фразы, выделение логического и синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение
мелодической структуры фраз; передача в речи повествовательной, восклицательной и
вопросительной интонации.

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний,
усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального
произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.

Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения слов, словосочетаний, фраз, коротких текстов (преимущественно
микродиалогов), коротких стихотворений.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ»
(фронтальные занятия)
Пояснительная записка

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи имеют важное
значение для развития нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи
глухих детей (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование у
обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия - умений вычленять
разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и
речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при
использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия
социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и шумов,
бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.), способствует получению более полной
информация об окружающей среде, ориентации и адекватному взаимодействию в социуме, что
является необходимым условием регуляции поведения человека, его психического развития.
Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, проводимая на
специальных (коррекционных) занятиях на основе преемственности с индивидуальными
занятиями и работой по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороной в других организационных формах обучения, имеет важное значение
для активизации овладения устной речью обучающимися.

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» реализуются три направления
работы:

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

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

· развитие восприятия и воспроизведения устной речи.
Задачи занятий включают:
· приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры поведения,

адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об
окружающей среде при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего
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мира;
· овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более полноценного

развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки;
· развитие познавательных интересов в связи с получением более полной информации об

окружающей среде;
· готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего

мира и умений устной коммуникации при реализации различных проектов, связанных с
организацией учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе
совместно со слышащими сверстниками;

· развитие мотивов овладения устной речью;
· развитие мотивов постоянного использования индивидуальными слуховыми аппаратами,

навыков пользования ими.
         - развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки,
гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб: выработка
условной двигательной реакции на данные звучания; различение и опознавание на слух звучания
музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте; определение на слух
количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения
(слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко,
тихо), ритмов, высоты звучания;

· развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: бытовых шумов;
городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.;
различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса;

· развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной
стороны.

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в
том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры , использующей радиопринцип или
инфракрасное излучение.

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и
организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов
(игрушек) ощущает каждый ученик класса (с индивидуальными слуховыми аппаратами) и на
каком расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком
расстоянии воспринимает каждый ученик (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов).

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и
опознают на слух резко противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор
звучаний постепенно расширяется (сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в зависимости
от возможностей обучающихся).

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

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи
обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, при которых дети
могут сначала определенные элементы динамических, темповых, ритмических и высотных
соотношений звуков, характер звуковедения научиться различать и опознавать на слух при
прослушивании звучаний элементарных музыкальных инструментов или игрушек, а затем
воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании фонетической ритмики)
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соответствующие элементы речевой интонации (совместно со звучанием элементарных
музыкальных инструментов и без них). Близость сенсорной основы различных по темпу,
интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных музыкальных
инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, что развивающиеся у
учеников возможности слухового восприятия неречевых звучаний оказывают положительное
влияние на развитие у них умений более осознанно вслушиваться в элементы ритмико –
интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения их воспроизведением
обучающимися.

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

На каждом занятии осуществляется текущий учет освоения учениками содержания обучения
Мониторинг освоения содержания данного специального (коррекционного) предмета

предполагает проведение в конце каждой четверти специальных проверок по развитию у
обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний элементарных музыкальных
инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, которые дети учились воспринимать в
данный период обучения. В связи с реализацией преемственности в работе по развитию
восприятия и воспроизведения устной речи в разных организационных формах образовательно –
коррекционного процесса в содержание проверок слухового и слухозрительного восприятия
устной речи, ее произносительной стороны у каждого ученика, проводимых учителем
индивидуальных занятий, включается, в том числе, речевой материал, отработанный на
фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи.

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и техники речи каждую
четверть составляет аналитический отчет о достижении планируемых результатов обучения по
всем его направлениям – развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных
инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие
восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся. Аналитический отчет предоставляется
администрации образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в ежегод-
ном составлении характеристики слухоречевого развития каждого ученика.

Содержание обучения.
Развитие слухового восприятия

звучаний музыкальных инструментов/игрушек
Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых

звучаний (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), определения
расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания. Восприятие на слух (с
помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов) звучания музыкальных
инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона,
маракасов, треугольника, румба.

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов)
звучания музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, количества звуков,
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно),
темп (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде
всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию,
чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука
относительно первого).

Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).
Развитие восприятия неречевых звучаний,

связанных с окружающим человека звуковым фоном
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Различение и опознавание на слух доступных бытовых шумов; городских шумов; голосов
животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы.

Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса.
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием нерече-

вых звучаний.
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи

Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на
данных занятиях.

Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на индивидуальных
занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: правильного
пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми
модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры
речи, словам, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно микродиалогов), коротких
стихотворений.

«Развитие познавательных  процессов»

Коррекционная программа направлена на развитие познавательной сферы, а также всего
комплексного личностного развития глухого школьника со сложной структурой дефекта.
Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной
деятельности ребенка: развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и
словесно-логического); формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев
рук; зрительно-пространственной координации, формирование произвольных психических
процессов-осознанной регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков
самоконтроля.
Для определения уровня развития данных параметров могут быть использованы методики
выявления уровня готовности глухих детей к школьному обучению,  как зону ближайшего
развития, и составить прогноз, то есть определить зону актуального развития. Только на
основании сопоставления подобных результатов обследования можно построить адекватный
коррекционный процесс. В конце каждого года обучения следует проводить аналогичное
обследование.

Личностное становление глухого обучающегося, включающее в себя коррекцию
интеллектуального развития, выработки речевого поведения, коррекция эмоционально-волевой и
мотивационной сфер, выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. В
процессе обучения осуществляется развитие основных видов мнемической деятельности:
внимания, памяти и мышления, через накопление знаний о предметах и явлениях формируется
целостная картина окружающего мира.

Обучение построено на речевом материале по годам обучения. Формирование мышления и
речевого развития осуществляется в тесной связи с программой по общеобразовательным
предметам, индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия и формированию
произносительной стороны речи и внеклассным занятиям. Речевой материал по основным темам,
которые предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами и речевым материалом этих
занятий. Используются игровые формы ведения занятий и специальный дидактический материал.

Предлагаемые в программе задания являются типовыми.  На их основе могут быть
составлены аналогичные задания, игры и упражнения с использованием разнообразного
дидактического (учебного) материала, что обеспечит возможность творческой работы учителя.

Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на различных годах
обучения. Темы и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно
концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, где предлагается новый
речевой материал, необходимо использовать те задания, правила которых ученику уже известны.
Знакомый речевой материал предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях.
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Предъявлять одновременно глухим учащимся новое задание и незнакомый или малознакомый
речевой материал нецелесообразно, так как в силу особенностей своего развития таким детям
трудно воспринимать сразу две новые дидактические задачи.

Для эффективности обучения используются различные виды и формы речи (устная, устно-
дактильная, письменная, естественные жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной
формы речи изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития
каждого учащегося. Важно сформировать у этих детей навыки слухо-зрительного восприятия и
устного воспроизведения речевого материала.

Таким образом, развитие познавательных процессов глухих учащихся строится на
следующих позициях:

• практическое овладение логическими умениями, произвольными психическими
процессами без использования специальной терминологии, без заучивания каких-либо правил и
определений;

• использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жизненного опыта, а
также материала различных учебных предметов;

• восприятие и воспроизведение речевого материала всех заданий, предъявляемых на
занятии;

• широкое использование разнообразного наглядного материала для обеспечения
постепенного осознания детьми значимости логических отношений, их независимости от
конкретного содержания материала;

• целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени формирование
произвольных психических процессов и приемов логического мышления, происходящих с
помощью системы упражнений и заданий, обеспечивающих постепенность становления
познавательной сферы.

Программа рассчитана на весь период начального обучения.
Предварительный этап включает подготовку и проведение диагностики, обработку

диагностических данных, составление программы обучения индивидуально для каждого ученика
(вначале каждого года обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то
коррекционно-развивающее обучение начинается с первых занятий.

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих занятий индивидуально с
каждым учащимся. Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой
индивидуальной пси-ходиагностики, обработку данных диагностического обследования,
информирование педагогов и родителей о результатах работы в рамках программы (в конце
каждого года обучения).

В структуру программы входят:
- задания на развитие слухового и зрительного внимания и памяти;

- задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение);
- упражнения для профилактики и гигиены зрения;
- задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев рук.
Не все структурные компоненты обязательно должны входить в одно занятие. Учитель

компонует их в зависимости от целей занятия и особенностей развития ученика. Для
эффективности обучения в занятии должны чередоваться различные виды деятельности.

В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности учащегося:
мотивационная сфера, умение преодолевать трудности, которые решаются всем ходом занятия.

Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем программы тех или
иных упражнений, а также установление их последовательности на основании собственных
профессиональных предпочтений и конкретно-ситуативных целей, предлагаемые виды работ
выстроены в хронологическом порядке.

Основные направления коррекционной работы:
4. Развитие различных видов мышления:
• Развитие наглядно-образного мышления;
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• Развитие словесно-логического мышления.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные

упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).
Содержание коррекционной работы.
I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение

объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой
памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие полноты
запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать прочность и точность
запоминания.

II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать
устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания.

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением
зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать
зрительное восприятие

IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на
основании родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными словами;
конкретизировать понятия.

V. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и
культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений.
VII. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой гимнастике;
развивать артикуляционную моторику.

«Социально-бытовая ориентировка»
Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной

отсталости зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей психического
развития этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной деятельности.

Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена следующими тема-
ми:

· Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления
здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание.

· Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная
посуда и приборы. Уход за ними.

· Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: дождь, снег, слякоть.
Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года.

· Жилище.  Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования.  Чистящие и
моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход
за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее периодичность и
обязательность.

· Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута
поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте.

· Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального
обслуживания инвалидов.

Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью наряду
с предметно-практической деятельностью обеспечивающей адекватность всего учебно-
воспитательного процесса для глухих детей с интеллектуальной недостаточностью.

Метапредметными результатами являются:
· формирование мышления и речи осуществляется на основе конкретных представлений о

предметах в ходе экскурсий и наблюдений за окружающим миром с последующим
моделированием соответствующих ситуаций в классе;

· создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических занятиях;
· формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий на уроке;
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· формирование активной гражданской позиции в жизни района, города.
Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении знакомых понятий. Ученики

более успешно трудятся в условиях знакомых учебных ситуаций, усвоенных алгоритмов занятий.
Такая образовательная деятельность вызывает у них положительную мотивацию и интерес к
занятиям. Именно так построенные уроки с пошаговым расположением учебного материала и
адаптивными видами помощи каждому ученику, хорошо воспринимаются учащимися этих
классов и обеспечивают успех учебно-воспитательного процесса.

Перечень рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности
(приложение)

по АООП НОО ФГОС ОВЗ (вариант 1.3.)

Рабочая программы по литературному чтению.

Рабочие программы по русскому языку.

Рабочие программы  по предметно-практическому обучению.

Рабочие программы по математике.

Рабочие программы по ознакомлению с окружающим миром

Рабочие программы по  окружающему миру

Рабочие программы по основам религиозных культур и светской этике

Рабочие программы по изобразительному искусству.

Рабочие программы по технологии.

Рабочие программы по   физической культуре.

Рабочие программы по   материальным технологиям

Рабочие программы по   компьютерным технологиям.

Рабочие программы по внеурочной деятельности  (коррекционно-развивающая область):
«Музыкально-ритмические занятия»

Рабочие программы по внеурочной деятельности  (коррекционно-развивающая область):
«Развитие восприятия неречевых звучаний  и техника речи»

Рабочие программы по внеурочной деятельности  (коррекционно-развивающая область):
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»

Рабочие программы по внеурочной деятельности  (коррекционно-развивающая область):
«Социально-бытовая ориентировка»

Рабочие программы по внеурочной деятельности  (коррекционно-развивающая область):
«Развитие познавательных процессов» (индивидуальные занятия).

Рабочие программы по внеурочной деятельности «Будь здоров»
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Рабочие программы по внеурочной деятельности «Разговоры о важном»

Рабочие программы по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»

Рабочие программы по внеурочной деятельности «Занимательное чтение»

Рабочие программы по внеурочной деятельности  изостудии «Веселый художник»

Рабочие программы по внеурочной деятельности  «Развитие речи»

2.4. Программа воспитания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

       Рабочая программа воспитания ГБОУ «Специальная школа-интернат» разработана и
составлена на основе следующих нормативных документов:

1. Образовательная программа ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска»
2. Протокол от 2 июня 2020г. №2/20 «Примерная программа воспитания», одобрена решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

      Воспитание является приоритетным направлением школы, как государственного института.
Основным назначением воспитательной работы является формирование личности, которая
приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать
достойным человеком ХХI века, дать возможность и создать условия для индивидуального выбора
образа жизни, научить делать этот выбор и находить способы его реализации.

      При определении деятельности по воспитанию ребёнка следует учесть, что большую часть
времени он проводит в школе, оставшуюся часть в семье и общаясь со сверстниками, либо в
учреждениях дополнительного образования. Поэтому воспитательная деятельность школы будет
эффективна, когда она осуществляется по всем направлениям. Не упустить ни одного ребенка,
вовлечь всех в общую позитивную воспитательную деятельность – вот тот идеал, к которому мы
должны стремиться, реализуя программу «Школа – дорога жизни».

        Программа рассматривает содержание воспитательной работы как школы в целом, так и
классного коллектива в частности. Класс является неотъемлемой частью воспитательной системы
школы, а программы классных коллективов и программы дополнительного образования являются
основными способами реализации данной программы.

       В ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» обучаются и     воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети –инвалиды (с нарушением слуха) из
восемнадцати муниципальных районов Липецкой области (100 человек). В интернате созданы все
условия для их совместного проживания. Задача всего коллектива воспитывать в детях
толерантность и ее составляющие: доверие, воображение, сочувствие, сопереживание,
милосердие, сострадание, уважение и терпимость друг к другу.

      Воспитание является одним из основных и неотъемлемых условий     успешной
социализации, обеспечения полноценного участия в жизни          общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и   социальной деятельности.

Территория школы-интерната составляет 22689 кв.м и находится под охраной, но дети не
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изолированы. Образовательное учреждение расположено в шаговой доступности от объектов
индустрии (Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования детский
оздоровительно-образовательный центр (плавательный бассейн «Янтарь») г. Задонска, Задонский
центр  культуры и досуга, городская библиотека, парк Победы, Муниципальное бюджетное
учреждение культуры многопрофильный Центр культуры «Элегия», Муниципальная бюджетная
организация дополнительного образования спортивно-оздоровительный комплекс «Айсберг»,
стадион и Рождество-Богородицкий мужской монастырь). Со всеми перечисленными
учреждениями ведется тесное и постоянное сотрудничество. В досуговые организации
воспитанники подвозятся на школьном транспорте.

 Совместная деятельность ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» и партнеров
оказывает положительное влияние на эффективность воспитательного процесса детей.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также
их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИ

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
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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 общеобразовательной организации – социализация и
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);

3) 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 педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности и
социализации его в обществе.  В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
дошкольников и школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:

1. В воспитании детей дошкольного возраста (уровень дошкольного образования) целевым
приоритетом являются социально-личностное, познавательное и художественно-эстетическое
направления. Дошкольники являются активными участниками всех проектов, а не просто
сторонними наблюдателями. Следовательно, система дошкольного образования развивается в
соответствии с запросами общества и государства:

- формирование потребности совершать добрые дела и поступки, чувства сопричастности к
окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость,
любознательность.

- приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному
искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм.

 - знакомство с семьёй, ее родословной, семейными традициями;
 - с родным краем, его историей, традициями, выдающимися людьми прошлого и настоящего

времени, достопримечательностями;
 - организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок

проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года в связи с
приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно по необходимости.

2. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе-интернате педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет
базой для развития социально значимых отношений школьников 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
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
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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, водоёмы);

- 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 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 чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.

3. В воспитании детей подросткового и раннего юношеского возраста (уровень основного
общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в

защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям, обеспечивающим будущее человека, как результату кропотливого, но
увлекательного учебного труда;

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

-  к здоровью,  как залогу долгой и активной жизни человека,  его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки,
его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся
на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового
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возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

В воспитании детей раннего юношеского возраста приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально
значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь
окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения культурного наследия человечества, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский

опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и

самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку 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 школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

2. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и       иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;

3. использовать в воспитании детей возможности школьного      урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм      занятий с учащимися;

4. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
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и на уровне классных сообществ;
5. поддерживать деятельность функционирующих на базе          школы детских

общественных объединений и организаций;
6. организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный

потенциал;
7. организовывать профориентационную работу со школьниками;
8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное      решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

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.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого используются следующие формы работы.

На внешкольном уровне:
·  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.

·  открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, проводимые для жителей
района и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники,
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

· участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.

На школьном уровне:
· разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.

· общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.

· 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
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позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.

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;
На индивидуальном уровне:
· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, ответственных за костюмы 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 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.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
· организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной                   направленности),
позволяющие с одной стороны,  –  вовлечь в них   детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им  возможность самореализоваться в них,  а с другой,  –  установить и      упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для  них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.

· проведение классных часов как часов плодотворного и  доверительного общения педагога
и школьников, основанных на       принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, создания благоприятной среды для
общения.

· сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и воспитателями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

· выработка совместно со школьниками законов класса,   помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих         отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным   нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
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· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, колледжа или училища  и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая    проблема трансформируется
классным руководителем и воспитателем в задачу для школьника, которую они совместно
стараются решить.

· индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним,   его родителями или
законными представителями, с другими  учащимися 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, преподающими в классе:
· регулярные консультации классного руководителя с воспитателем и  учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями
и учащимися;

· привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
· регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
· помощь родителям школьников 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 школьников;
· привлечение членов семей школьников к организации и        проведению дел класса.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через:
- вовлечение школьников 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 детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках,

следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю,  его истории,  культуре,  природе,  на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения
к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:
· установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые   нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и       самоорганизации;

· использование воспитательных возможностей содержания      учебного предмета через
демонстрацию детям 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:  интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают учащимся
возможность          приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой          работы или
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию  позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов
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не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда
и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
· через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных  решений, затрагивающих их права и законные интересы;

· через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых  для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей и т.п.);

· через деятельность творческих советов дела, отвечающих за   проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

· через деятельность созданной из наиболее авторитетны старшеклассников и курируемой
школьным психологом и социальным педагогом группы по   урегулированию конфликтных
ситуаций в  школе.

На уровне классов:
· через деятельность учащихся класса в общешкольных делах и призванных

координировать его работу в органах  самоуправления,  классных руководителей и воспитателей.
На индивидуальном уровне:
· через вовлечение школьников в планирование, организацию,  проведение и анализ

общешкольных и внутри классных дел;
· через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями
и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это  добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности  интересов для реализации общих целей.  Воспитание в
детском общественном объединении осуществляется через:

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут
являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений );  участие школьников в
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб);

· клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе,
совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;

· участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так
и постоянной деятельностью школьников.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, 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
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внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания самостоятельности и ответственности. Эти воспитательные возможности реализуются
в рамках следующих видов и форм деятельности:

· регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и воспитателями: в музей, в картинную галерею,  на
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «оформителей»,
«волонтеров»).

3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

· экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

· посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;
· совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий,

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;

· индивидуальные консультации психолога и социального педагога  для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных  индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

· освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов   по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

· оформление интерьера школы и размещение выставок творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг
друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы
беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных
возрастных категорий,                        оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное            пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями,
воспитателями вместе со школьниками своих классов,  позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности;

· событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
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событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);

· акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
     3.10. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
· ообщешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;

· встречи, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного
общения;

· классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

· семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от  психолога, дефектолога, врача, социального педагога  и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

· родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога,
социального педагога, учителей и воспитателей.

На индивидуальном уровне:
· работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций;
· участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное консультирование
c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ
осуществляется ежегодно.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа: грамотная постановка цели и

задач воспитания, планирование своей воспитательной работы, подбор видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников
(личностное развитие школьников в социальном воспитании наряду с другими социальными
институтами).

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут
быть следующие:
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно со старшим воспитателем,

психологом и социальным педагогом с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием является интересная, событийно-насыщенная и личностно развивающая совместной

деятельность детей и взрослых.
Осуществляется анализ со старшим воспитателем, классными руководителями, психологом и

социальным педагогом, Советом школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной

деятельности детей и взрослых могут быть с Советом школы,  при необходимости –  их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединениях
классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете школы.

Результаты совместной деятельности детей и взрослых связаны 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 существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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2.4. КАЛЕНДАРНЫЙ       ПЛАН

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2022-2023 учебный год

Основные школьные дела

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Торжественная линейка «Новое поколение России». 1-5

класс
1 сентября Епифанова Е.М..

Скоркина Л.Л.,
педагоги д/о,

классные
руководители,
воспитатели

3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом
Классные часы, посвященные трагедии в городе
Беслане: «Пусть будет МИР на всей планете!»

1-5
класс

2 сентября Епифанова Е.М.
классные

руководители,
воспитатели

Организация экскурсий, выставок цветов и
рисунков, посвященных Дню города

1-5
класс

сентябрь ст. воспитатель,
кл. руководители,

воспитатели
Неделя пожарной безопасности.
Конкурс детских рисунков на тематику
профилактики пожаров и борьбы с огнём.

1-5
классы

третья
неделя

сентября

Левшина М.В.,
Бушнева Т.В.,

классные
руководители,
воспитатели

Экологическая акция «Чистый двор – чистый город» 1-5
классы

сентябрь педагоги школы

Экскурсия  в Рождество-Богородицкий мужской
монастырь

1 – 5
классы

в течение
года
(по

согласова-
нию)

воспитатели,
классные

руководители,
старший

воспитатель
Общешкольное родительское собрание 1 – 5

классы сентябрь
администрация,

классные
руководители,
воспитатели

Международный день глухих 1-5
классы

29
сентября

старший
воспитатель,
воспитатели,
педагоги д/о
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205 года со дня рождения Алексея Константиновича
Толстого, русского поэта, писателя, драматурга
(1817 г.)

1-5
классы

5 сентября учителя начальных
классов

210 лет со дня Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 г.)

5 класс 8 сентября Коптева С.Н.

11 сентября (дата для 2022 года) - День памяти
жертв фашизма - международная дата, которая
отмечается ежегодно, во второе воскресение
сентября и посвящена десяткам миллионов жертв
фашизма.

65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.)

1-5
классы

11сентября педагоги школы

66 лет со дня запуска первого искусственного
спутника Земли (1957 г.)

1-5
классы

25
сентября

воспитатели

Родительские собрания:
«Адаптация первоклассников к обучению в школе».

«Профилактика ДДТТ и соблюдение правил
дорожного движения

1 класс

1-5
классы

сентябрь

сентябрь

классные
руководители,

 педагог-психолог

классные
руководители,

инспектор ГИБДД
(по согласованию)

Международный день пожилых людей
«Люди пожилые, сердцем молодые»

1-15
классы

3
октября

воспитатели,
классные

руководители
Участие во всероссийском фестивале
энергосбережения «Вместе ярче»,
конкурс рисунков.

1-5
классы

17октября классные
руководители,
воспитатели

День гражданской обороны: «Гражданская оборона -
умей себя защитить».

1 - 5
классы.

4октября воспитатели,
классные

руководители,
старший

воспитатель
Праздничный концерт, посвященный Дню  учителя 1 - 5

классы.
5 октября Тесленко Н.В.,

Преснякова Ю.В.
Международный  день  школьных библиотек.

1-5
классы

26
октября

библиотекарь,
классные

руководители,
воспитатели
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КТД Праздник «Осени» 1-5
классы

октябрь Афанасьева ЕА.,
Давыдова Л.А.,
Замалаева И.Ю.,

Дружеский турнир по шашкам 4-5
классы

18 октября Симонов А.А.,
Григоров А.Н.

«Интернет. Территория безопасности»
3-5

классы
октябрь

Галкина Е.В.,
классные

руководители и
воспитатели.

Праздничное мероприятие, посвященное  годовщине
создания школы-интерната

1-11
классы

октябрь Перегудова А.А.,
Иванова С.А.,

старший
воспитатель,

педагоги школы
Классный час. 4 ноября – День народного единства.

День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел
России.

День Государственного герба Российской
Федерации.

1 – 5
классы

2 ноября

8 ноября

30 ноября

педагоги школы

Концерт «День матери в России». 1-5
классы

24 ноября Болдырева Е.И.,
Панфёрова З.П.,

Коптева С.Н.,
Абанина Е.Ю.

Цикл классных часов. «16 ноября - Международный
день толерантности»

Конкурс рисунков «Радуга национальных культур»
в рамках Международного Дня толерантности.

1 – 5

классы.
16 ноября

классные
руководители,
воспитатели

Участие в соревнованиях по настольному теннису 4-5
классы

10-11
ноября.

Симонов А.А.,
Григоров А.Н.,
Кораблин Ю.А.

Подвижные игры среди нач. классов. 1 -5
классы

22 ноября. воспитатели

Акция «Мы за здоровый образ жизни» классные
часы, посвященные пропаганде здоровья,
- выставка рисунков «Скажем НЕТ, всему  тому, что
несет вред!».

1-5
классы

ноябрь педагоги школы
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Родительские собрания:
«Причина снижения успеваемости учащихся и пути
их устранения».

1-5
классы.

     ноябрь классные
руководители,

педагог-психолог

Подготовка и участие в общешкольных
мероприятиях, предметных неделях

1-5
классы

в течение
месяца

классные
руководители

Участие во Всероссийских дистанционных
конкурсах и олимпиадах

1-5
классы

в течение
года

классные
руководители,
воспитатели

292 года со дня рождения А.В. Суворова 1-5
классы

24 ноября воспитатели

Мероприятия, посвященные:
«Дню инвалидов».
«Держимся верой, живем надеждой, спасаемся
любовью»

1 – 5
классы.

2  декабря

учителя начальных
классов

Школьные соревнования по волейболу. 5 класс декабрь Симонов А.А.,
Григоров А.Н.

День неизвестного солдата
(3 декабря)
День героев Отечества

4-5
классы

9 декабря классные
руководители,
воспитатели

День принятия Федеральных конституционных
законов о Государственных символах РФ

1-5
классы

23 декабря классные
руководители,
воспитатели

Классный час
«12 декабря - День Конституции РФ»

1-5
классы

декабрь классные
руководители,
воспитатели

Цикл бесед: «Твои гражданские права», «Человек и
закон», «Азбука юного гражданина»

4-5
классы

декабрь воспитатели

Всероссийская акция «Час кода». Тематический
урок информатики.

5
класс

декабрь Учитель
информатики,
воспитатели

Новогоднее мероприятие «Новогодние
приключения»

1 -5
классы

декабрь Нечаева Е.А.,
Скоркина Л.Л.

классные
руководители,
воспитатели,
педагоги ДО

Родительские собрания: «Безопасность детей в
период праздников и  зимних каникул».

1-5
классы

декабрь Воспитатели и
классные

руководители.
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Цикл бесед о профилактике ГРИППА, ОРВИ 1-5
классы

 декабрь воспитатели,
медсестра,

врач
Общешкольный инструктаж по ППБ «Чтобы елка
принесла только радость».

1-5
классы

декабрь Левшина М.В.,
кл. руководители,

воспитатели

Подготовка материалов и выпуск школьной газеты.
Организация работы
по самообслуживанию.

4-5
классы

в течение
года

кл. руководители и
воспитатели

Общешкольное мероприятие «900 блокадных дней
Ленинграда»;

1-5
классы

27
января

воспитатели

Концерт «Рождественские встречи» 1-11
классы.

январь. педагоги ДО

Родительские собрания:
«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни
детей и подростков».

«Возрастные особенности учащихся».

«Профилактика зависимостей детей».

1-11
классы.

4 класс.

3-5
классы

январь

январь

январь

классные
руководители,

педагог-психолог

классные
руководители,

медсестра

классные
руководители

Соревнования по пионерболу 4-5
классы

январь Симонов А.А.,
Григоров А.Н.

Подготовка и участие в общешкольных
мероприятиях,  предметных неделях и др.

1-5
классы

январь воспитателя,
учителя

Классный час. 2 февраля – День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1945).

4-5
классы

2 февраля воспитатели,
 классные

руководители
День российской науки. 1-

5 классы
8 февраля воспитатели,

классные
руководители

День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества».

1-
5 классы

15 февраля Бахмаер Е.М.,
Преснякова Ю.В.,

педагоги ДО и
воспитатели

21 февраля – Международный день родного языка. 1-
5 классы

21 февраля кл. руководители,
воспитатели

Праздник ко Дню защитников отечества 1-5
классы

22 февраля Симонов А.А.,
Григоров А..Н.,
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педагоги д/о
Тематика классных часов: «Чистота – залог
здоровья». «Первые гигиенические навыки».
«Режим дня». «Профилактика вредных привычек».
«Уход за одеждой и жилищем». «Культура
питания». «Закаливание организма». «Гигиена
девочек». «Гигиена мальчиков».

1-5
классы

февраль педагоги школы

Цикл бесед: «Курить - не модно». «Наркомания –
беда одной семьи или социальное зло?»

4-5
классы

февраль воспитатели,
медсестра,

врач
Организация дежурств в классе 1-5

классы
февраль ст. воспитатель,

воспитатели
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта.

1-5
классы

7 марта Епифанова Е.М.,
Болдырева Е.И.,
Тесленко Н.В.,
Бахмаер Е.М.,
Коптева С.Н.,
педагоги ДО,
воспитатели

День воссоединения Крыма с Россией. 1-5
классы

17
марта

учителя начальных
классов

Классный час. 9 марта – день рождения
первого космонавта – Юрий Алексеевич Гагарин
(1934-1968).

1-5
классы

9 марта воспитатели

Диагностика воспитанности детей. 1-5
классы

март педагоги-психологи

Соревнования по  шашкам. 5 класс март Симонов А.А.,
Григоров А.Н.

Организация подвижных игр для обучающихся
начальной школы

1-5
классы

март воспитатели

Подготовка и участие в общешкольных
мероприятиях, предметных неделях.

1-5
классы

март воспитатели,
классные

руководители
Подготовка материалов и выпуск школьной газеты. 4-5

классы
март воспитатели,

кл. руководители
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 1-5

классы
20-27
марта

библиотекарь

Всемирный день театра. 1-5
классы

27 марта Иванова С.А..
Перегудова А.А.

62 годовщина полета Ю.А. Гагарина. День
космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы».

1-5
классы

12
апреля

Епифанова Е.М.

КТД классов «22 апреля – День Земли». 1-5 апрель воспитатели
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классы
Викторина «Загадки природы». 1-5

классы
апрель воспитатели

Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц» (1
апреля – Международный день птиц).

1-5
классы

апрель воспитатели

Фестиваль театральных коллективов «Маска». 1-5
классы

апрель Иванова С.А.,
Перегудова А.А.

Родительские собрания:
«Профилактика правонарушений».

4-5
классы

апрель кл. руководители,
инспектор по делам

несовершеннолетних
(по согласованию)

Лекция «Что нужно знать о туберкулезе?». 1-5
классы

апрель врач,
медсестра

Поговорим о ЗОЖ «Будьте здоровы!». 1-5
классы

апрель воспитатели

Школьный  субботник
Беседа: «Терпение и труд всё перетрут».

1-5
классы

апрель педагоги школы

Праздничный концерт к 78 –ой годовщине Победы
над фашистскими оккупантами  «Сквозь года звенит
Победа».

1 -5
классы

май Афанасьева Е.А.,
Давыдова Л.А.,
педагоги д/о,
воспитатели,

учителя начальных
классов

Просмотр фильмов о войне. 1-5
классы

май воспитатели

Цикл классных часов: «Доброе слово, что ясный
день», «Семья и семейные ценности»

1-5
классы

май воспитатели,
 классные

руководители
Классный час.15 мая – Международный день семьи
«Семья – это семь Я».

1-5
классы

май воспитатели,
классные

руководители
Классный час. 24 мая - День славянской
письменности и культуры.

1-5
классы

май воспитатели,
классные

руководители
Родительские собрания:
«Результаты обучения по итогам учебного года».

«Подготовка к празднику «Прощание с начальной
школой».

1-5
классы

5а,4б
классы

май

май

администрация,
кл. руководители

кл. руководители

Инструктаж по ОБЖ: «Правила поведения на воде», 1-5 май Левшина М.В.,
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«Укусы насекомых и змей. Оказание доврачебной
помощи».

классы учителя начальных
классов

Торжественная линейка, посвященная  празднику
«Последний звонок».

1-5
классы

май учителя начальных
классов,

воспитатели

Самоуправление.

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Выбор  состава актива класса 4-5 14-18
сентября

классные руководители,
воспитатели

День самоуправления 1-5 5 октября Совет старшеклассников
старший воспитатель

Рейд «Dress -  код» 1-5  октябрь старший воспитатель,
Совет старшеклассников

Подготовка и участие в
общешкольных мероприятиях,
предметных неделях

1-5 классы в течение
года

кл. руководители,
воспитатели

Профориентация.

Дела Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Организационная работа в школе

Организация работы кружков
декоративно-прикладного,
технического, художественного
творчества

1-5 классы сентябрь старший воспитатель

Вовлечение обучающихся в
общественно-полезную
деятельность с познавательными и
профессиональными интересами.

1-5 классы в течение
года

классные
руководители,

воспитатели

Знакомство с профессиями 1-5 классы в течение
года

классные руководители
(приглашение

представителей
различных профессий)

Работа с педагогическими кадрами
Скординировать деятельность
учителей, работающих в классах,
педагога-психолога, социального
педагога по вопросам организации
профориентационной работы с
обучающимися.

1-5 классы в течение
года

старший воспитатель

Работа с родителями (законными представителями)
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«Как знакомить детей с
профессиями»

1-5 классы в течение
года

классные руководители

Индивидуальная работа с
родителями по формированию и
развитию профессиональных
интересов обучающихся.

1-5 классы в течение
года

классные руководители

Работа с обучающимися
Проведение классных часов по
профориентации (согласно
возрастным особенностям)

3-5 классы в течение
года

классные
руководители,
воспитатели

Организация проведения экскурсий
на предприятия и в учебные
заведения, экскурсий (в режиме on-
line)

1-5 классы в течение
года

старший воспитатель,
классные

руководители,
воспитатели

Осуществление индивидуальных и
групповых консультаций
обучающихся

1-5 классы в течение
года

педагоги-психологи

Знакомство с профессиями на
уроках. Расширение знаний
обучающихся.

1-5 классы в течение
года

учителя начальных
классов

Организация и проведение
викторин по профессиям

1-5 классы в течение
года

старший воспитатель

Привлечение обучающихся в
кружки, спортивные секции

1-5 классы в течение
года

педагоги д/о

                                               Экскурсии, экспедиции, походы.

Дела Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Экскурсия в краеведческий музей
г. Задонска

2-5 классы сентябрь классные
руководители,
воспитатели

Экскурсия  в Рождество-
Богородицкий мужской монастырь

1-11 в течение
года
по

согласованию

классные
руководители,
воспитатели

                                              Детские общественные объединения.

Дела Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Уход за растениями

(проект «Эколята – юные

защитники природы»)

1-5 классы сентябрь

май

классные
руководители,
воспитатели

«Трудовой десант»

(сбор мусора в лесном массиве)

2-5 классы сентябрь

май

сентябрь

май
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(проект «Эколята – юные

защитники природы»)

Организация предметно-эстетической среды.

Дела Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Выставка цветов и рисунков,
посвященных Дню г. Задонска

1-5 классы сентябрь воспитатели

Цикл классных часов «Охрана
природы – твоя обязанность»
Экологическая акция «Чистый
двор– чистый город»

1-5 классы сентябрь,
октябрь,

май

классные
руководители,
воспитатели

Месячник охраны природы 1-5 классы 14 сентября-
19 октября

классные
руководители,
воспитатели

Всемирный день защиты животных 1-5 классы октябрь классные
руководители,
воспитатели

Конкурс «Осенняя фантазия» 1-5 классы октябрь классные
руководители,
воспитатели

Викторина «Загадки природы» 1-5 классы апрель воспитатели
Школьный  субботник
Беседа: «Терпение и труд всё
перетрут»

1-5 классы апрель воспитатели

Работа с родителями.

Дела Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Общешкольное родительское
собрание
"Взаимодействие и
взаимопонимание школы -
интерната и семьи"

1-5 классы октябрь администрация,
классные руководители

Родительское собрание
«Поощрение и наказание»

1-5 классы декабрь педагог-психолог,
социальный педагог

Консультации с родителями
«Трудности в обучении и общении
с ребенком и пути их устранения»;

1-5 классы март педагог-психолог,
социальный педагог

Консультационный пункт:
- Повышение психолого-
педагогических знаний родителей;
- индивидуальные консультации,
собеседования;

1-5 классы в течение
года

педагог-психолог,
социальный педагог,

классные
руководители,
воспитатели
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- анкетирование;
- посещения семей;
- переписка с родителями
Общешкольное родительское
собрание
«Организация свободного времени
в период летних каникул»

1-5 классы май администрация,
кл. руководители

Классное руководство

(согласно индивидуальным планам работы) классных руководителей)

Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

2.5. Программа коррекционной работы

          В соответствии с требованиями с ФГОС, внеурочная деятельность организуется по раз-
личным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
глухими обучающимися с легкой формой умственной отсталости содержания АООП НОО,
является коррекционно-развивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не
входят в предельно допустимую учебную нагрузку.
Цель программы коррекционно –  развивающей работы - оказание комплексно психолого-
педагогической помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в
их социальной адаптации.

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся.

Задачи программы коррекционно –  развивающей работы:
· выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных

недостатками в их развитии;
· организация специальных условий образования в соответствии с особенностями

ограничений здоровья учащихся;
· осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей,

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

· организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании
полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся;

· создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, при-
общения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
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· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
глухих обучающихся.

Принципы программы коррекционно – развивающей работы:

· соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации
условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее
полноценного развития, социальной адаптации;

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

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

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

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

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

Комплексное психолого –  медико - педагогическое сопровождение обучающихся
включает:
· проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных
потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня
общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей;

· разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия
устной речи и обучению произношению;

· проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых образовательных
потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;

· мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения
планируемых результатов коррекционно – развивающей работы.

Направления и содержание программы коррекционной работы.
1. Коррекционно-развивающая работа.
Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных

потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, освоению ими
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования,
формированию у обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая
работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические
занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные
занятия), индивидуальные занятия по психофизическому развитию обучающихся социально –
бытовая ориентировка (фронтальные занятия).

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны
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устной речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию восприятия
неречевых звучаний и технике речи представляют собой единый блок специальных
(коррекционных) занятий, направленных на формирование слухового восприятия речи и
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной, эмоциональной – волевой
сферы, что имеет важное значение для более полноценного развития обучающихся, формирования
личности, достижения глухими детьми планируемых результатов начального общего образования.
Введение во внеурочную деятельность специального предмета «Социально – бытовая
ориентировка» способствует развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной
адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях целенаправленного
развития нравственной, познавательной, трудовой и коммуникативной культуры, в том числе, во
взаимодействии с достаточно широким кругом детей, включая слышащих сверстников, и
взрослых.

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании
рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы
реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого – педагогического
обследования каждого ребенка при поступлении 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 детьми,
учителями школьным педагогом - психологом, социальным педагогом, администрацией школы,
родителями (их законными представителями).

2. Диагностическая работа.
Данное направление коррекционной работы включает систематическое проведение

комплексного психолого – педагогического обследования глухих обучающихся, изучение
динамики их развития, корректировку коррекционно – развивающей работы с учетом полученных
результатов. Это предполагает проведение:

· комплексного психолого- педагогического обследования обучающихся при поступлении в
образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей;

· систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения
обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной
основной обще-образовательной программы;

· систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов
коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам
обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся;

· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;

3. Консультативная работа.
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого –

педагогического сопровождения глухих детей и их семей по вопросам образования и
социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
· выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений
коррекционно – развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов образования и др.;

· консультативная помощь родителям (законным представителям) по вопросам семейного
воспитания, образования и проведения коррекционно – развивющей работы .во внешкольное вре-
мя.
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4. Информационно-просветительская работа.
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность педагогических

работников по вопросам, связанным с особенностями образовательно-коррекционного процесса
для данной категории обучающихся. Информационно-просветительская работа включает:

· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся и их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, а также - представителям общественности вопросов, связанных с особенностями
образования, комплексного психолого - педагогического сопровождения, социальной адаптации
глухих обучающихся;

· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей глухих обучающихся со ССД;

· проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.

5. Психолого-педагогическая работа включает
          - проведение психолого– педагогической диагностики с целью психолого-педагогического
изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития;
познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; определения
индивидуального стиля познавательной деятельности; выявления причин возникновения проблем
в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с
профоориентационной 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 на основе
формирования установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и укреплении
здоровья у участников образовательно – коррекционного процесса,
          -  проведение психолого– педагогического консультирования, направленного на оказание
помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития,
социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между
обучающимся, одноклассниками, родителями, педагогами; формирование и развитие
психологически комфортных отношений; осуществление профилактики внутриличностных
конфликтов, межличностных конфликтов в классе/ образовательной организации/ семье;
          - психолого – педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе
проведения мониторинговых исследований психологического климата в коллективе педагогов,
продуктивности управленческой коммуникации в системах администрация – педагоги,
администрация – педагоги – обучающиеся, педагоги – обучающиеся, педагоги – обучающиеся –
родители, обучающиеся – родители, психолого – педагогического сопровождения эффективного
взаимодействия администрации – педагогов - обучающихся – родителей, участия в разработке
программ раз-вития общеобразовательной организации,
           - психологическая профилактика и просвещение с целью развитие психолого-
педагогической компетентности педагогов, обучающихся, родителей.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с легкой формой

умственной отсталости (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования,
обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего образования для глухих
обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СП 2.4.3648-20   «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
вариант 1.3   может включать как один,  так и несколько учебных планов.  Учебный план
начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования для глухих обучающихся с
легкой формой умственной отсталости.

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования глухих детей определяет образовательная организация.

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования для глухих обучающихся
с легкой формой умственной отсталости, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования
глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости:

· формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное
окружение;

· готовность обучающихся к продолжению образования на следующей ступени основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

· личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельна в создании образовательного процесса, в

выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и т.д.).
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Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык
(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), чтение, развитие ре-
чи, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительная деятельность,
технология (труд), предметно-практическое обучение, социально-бытовая ориентировка, физиче-
ская культура.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-
чивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для
глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классах
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время,
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
может быть использовано:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, развитие слухового
восприятия и обучение произношению и дополнительную коррекцию познавательных процессов;

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной
нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

По рекомендации ПМПК и ИПР для глухих обучающихся с легкой формой умственной
отсталости могут реализовываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
формы образования).

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой ступени
с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с ним
особенностей психического развития обучающихся.

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия  коррекционно - развивающей
области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно –

развивающую область.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционной и внеурочной

деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут.

Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения продолжительности обучения,
коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий формировать необходимые
умения и навыки учебной деятельности глухих обучающихся, обучающихся по варианту 1.3
адаптированной основной образовательной программы НОО.

Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования глухих школьников с легкой формой умственной отсталости осуществляется в
условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по
слуху и сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не
может боле 5 глухих детей.

Особенностями учебного плана для глухих обучающихся с легкой формой умственной от-
сталости (вариант 1.3) являются:

включение увеличение в образовательную область «Филология» специальных предметов
«Предметно-практическое обучение», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня
начального общего образования, практического формирования грамматического строя речи у
глухих детей, развитие словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих предметов
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позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего
освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению,
преобразованию и применению новых знаний. Количество часов, отводимых на изучение учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной
области «Филология» с учётом психофизических особенностей глухих обучающихся;

предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую подготовку
глухих обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у каждого обучающегося того не-
обходимого запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему уверено начинать
самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в ней и
интегрироваться в социум. Коррекционная область представлена обязательными
индивидуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия и обучению
произношению, фронтальными музыкально-ритмическими и дополнительными коррекционными
занятиями «Коррекция познавательных процессов», способствующими преодолению нарушений в
развитии обучающихся, развитию слухового восприятия и устной речи, достижению предметных,
социальных и коммуникативных компетенций, предусмотренных начальным общим образованием
(вариант 1.3). Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение
всего учебного дня.

Проведение промежуточной  аттестации

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится с целью определения уровня
освоения основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы.
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности в
соответствии с Уставом, Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной  аттестации обучающихся».

Форма проведения промежуточной аттестации – годовая отметка. Годовая отметка по
каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана определяется путем вычисления
среднего арифметического отметок за учебные периоды (четверть, год) и выставляется целым
числом в соответствии с правилами математического округления.
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Учебный план (недельный)
начального  общего образования

ФГОС ОВЗ  для глухих обучающихся (вариант 1.3.)
на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю Всего
1 2 3 4 5 6 А

Обязательная часть
Филология
(Язык и речевая практика)

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30

Литературное чтение 3 3 3 3 3 4 19

Предметно-практическое обучение 5 4 3 3 2 - 17

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 6 26

Обществознание и
естествознание

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 - - 4
Окружающий мир - - - - 1 1 2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской
этики

- - - - 1 - 1

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1 - 4
Технология Материальные технологии - - - - - 1 1

Компьютерные технологии - - 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 3 1 1 1 1 10
Итого: 21 21 19 19 19 19 118
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 4 4 4 4 16
Филология
(Язык и речевая практика)

Литературное чтение - - - - - 1 1

Математика и
информатика

Математика - - 1 1 1 - 3

Обществознание и
естествознание

Ознакомление с окружающим миром - - 1 1 - - 2
Окружающий мир - - - - 1 1 2

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) - - 2 2 2 2 8
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)

21 21 23 23 23 23 134

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область)

10 10 10 10 10 10 60

Коррекционно-
развивающая область

Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)⃰

3 3 3 3 3 3 18

Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 1 - - 7
Развитие  восприятия неречевых звучаний  и
техника речи

1 1 1 - - - 3

Социально-бытовая ориентировка - - - 2 2 2 6
Дополнительные коррекционные занятия
«Развитие познавательных процессов»
(индивидуальные занятия)⃰

2 2 2 2 2 2 12

Всего: 8 8 8 8 7 7 46
Спортивно-
оздоровительное

«Будь здоров!» 1 1 1 1 1 1 6

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 6
Социальное «Веселый художник» - - - - - - -
Общеинтеллектуальное «Занимательное чтение» - - - - - - -
Общекультурное «Развитие речи» - - - - 1 1 2

Всего: 2 2 2 2 3 3 14
Итого: 10 10 10 10 10 10 60
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 30 181
   ⃰на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи  количество часов в неделю
указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
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Учебный план (годовой)
начального  общего образования

ФГОС ОВЗ  для глухих обучающихся (вариант 1.3.)
на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в год Всего
1 2 3 4 5 6 А

Обязательная часть
Филология
(Язык и речевая
практика)

Русский язык 165 170 170 170 170 170 1015

Литературное чтение 99 102 102 102 102 136 643

Предметно-практическое обучение 165 136 102 102 68 - 573

Математика и
информатика

Математика 132 136 136 136 136 204 880

Обществознание и
естествознание

Ознакомление с окружающим миром 33 34 34 34 - - 135
Окружающий мир - - - - 34 34 68

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и светской
этики

- - - - 34 - 34

Искусство Изобразительное искусство - 34 34 34 34 - 136
Технология Материальные технологии - - - - - 34 34

Компьютерные технологии - - 34 34 34 34 136
Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 99 102 34 34 34 34 337
Итого: 693 714 646 646 646 646 3991
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 136 136 136 136 544
Математика и
информатика

Математика - - 34 34 34 34 136

Обществознание и
естествознание

Ознакомление с окружающим миром - - 34 34 - - 68
Окружающий мир - - - - 34 34 68

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) - - 68 68 68 68 272
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)

693 714 782 782 782 782 4535

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую
область)

330 340 340 340 340 340 2030

Коррекционно-
развивающая область

Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия)⃰

99 102 102 102 102 102 609

Музыкально-ритмические занятия 66 68 68 34 - - 236
Развитие восприятия неречевых звучаний  и
техника речи

33 34 34 - - - 101

Социально-бытовая ориентировка - - - 68 68 68 204
Дополнительные коррекционные занятия
«Развитие познавательных процессов»
(индивидуальные занятия)⃰

66 68 68 68 68 68 406

Всего: 264 272 272 272 238 238 1523
Спортивно-
оздоровительное

«Будь здоров!» 33 34 34 34 34 34 203

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 33 34 34 34 34 34 203
Социальное «Веселый художник» - - - - - - -
Общеинтеллектуальное «Занимательное чтение» - - - - - - -
Общекультурное «Развитие речи» - - - - 34 34 68

Всего: 66 68 68 68 102 102 474
Итого: 330 340 340 340 340 340 2030
Всего к финансированию 1023 1054 1122 1122 1122 1122 6565
   ⃰на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи
количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от
количества учеников в классе.



90

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных
процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на
класс зависит от количества

3.2. План внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости.

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации школьника в образовательном учреждении,
создание благоприятных условий для его развития, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей, особых образовательных потребностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно--
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса,
в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости определяет
образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной
деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, «весёлые старты» секции, круглые столы, конференции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.
         Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на коррекционно-
развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов.

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

-непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня;
 -совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами,

учреждениями культуры;
          -в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного учре-
ждения  (комбинированная схема).

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного,
воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы
образовательного учреждения.

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Специальные
образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования
для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-
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развивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия,
экскурсии, программы дополнительного образования: кружки, секции, олимпиады, соревнования,
проектная деятельность.

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО вариант 1.3.

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями,
занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению (фронтальное и
индивидуальные занятия) и музыкально-ритмическими занятиями. На этих занятиях происходит
развитие остаточной слуховой функции и формирование произношения, что обеспечивает
успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО.

Кроме того, выбор курсов для индивидуальных и групповых занятий может осуществляться
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей глухих
обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации.

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и
компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на всех
уроках и в сочетании с индивидуальными коррекционными занятиями.

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в
психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и расширяют
возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного
материала.

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с
учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие
все участники образовательного процесса: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, педагоги-
психологи, социальные педагоги, медицинские работники.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной
образовательной программы. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 5 ч
отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий.

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и
внеурочных занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45
минут. Для обучающихся 1 классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не
должна превышать в первом полугодии 35 минут.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования определяет
образовательное учреждение.

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении предполагается,
что в этой работе принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя
начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, воспитатели и др.).

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

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и должен
быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости.
При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаётся общее
программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности,
которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения АООП НОО для
глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости.

Учебный план внеурочной деятельности НОО ФГОС ОВЗ (вариант 1.3.)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
Всего

Классы 1 2 3 4 5
6

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую работу) 10 10 10 10 10 10 60

Коррекционно
- развивающая
работа

Формирование речевого слуха
и произносительной стороны
устной речи (индивидуальные
занятия)*

3 3 3 3 3 3 18

Музыкально-ритмические
занятия 2 2 2 1 - - 7

Развитие восприятия
неречевых звучаний и техника
речи

1 1 1 - - - 3

Социально – бытовая
ориентировка 2 2 2 6

Дополнительные
коррекционные занятия
«Развитие познавательных
процессов» (индивидуальные
занятия)*

2 2 2 2 2   2 12

Другие направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 3 3 14

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 10 60
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Максимально допустимая   недельная  нагрузка  (внеурочная деятельность) в
академических часах при 5 дневной учебной неделе в первом (дополнительном) и первом
классах составляет 10 часов.

Часы, отведенные на  внеурочную  деятельность, используются для проведения
дополнительного образования, общественно-полезных практик, исследовательской деятельности,
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений музеев,
библиотек и др. Во вторую половину дня, после окончания основных занятий, проводится 30
минутный перерыв (прием пищи, отдых), затем обучающиеся продолжают заниматься внеурочной
деятельностью и получать дополнительное образование.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности,
остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей и их физиологических
потребностей.

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной
деятельности, так и во время урочной деятельности.

3.3. Календарный учебный график

ГБОУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ г. ЗАДОНСКА»

1. Продолжительность учебного года:
Начало  учебного года:                              01.09.2022г.
Продолжительность  периода учебных  занятий:
в 1 классе – 33  недели;
2-5 классы – 34  недели;
Окончание учебного года:                         31.05.2023 г.

2. Продолжительность учебных периодов

I четверть 9 учебных недель с 01.09.2022 г. по 03.11.2022г.
II четверть 6 учебных недель с 14.11.2022 г. по 28.12.2022 г.
III четверть 10 учебных

недель
с 09.01.2023 г. по 17.03.2023 г.

IV четверть 9 учебных недель с 27.03.2023 г. по 31.05.2023 г.

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:
04.11.2022 г. по 13.11.2022 г. (10 дней)
Зимние каникулы:
29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (11 дней)
Весенние каникулы
18.03.2023 г. по 26.03.2023г (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников:
20.02.2023 г. -26.02.2023г.
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4. Регламентирование образовательного  процесса

          Продолжительность учебной недели: 5-дневная
Начало занятий в 8-30 час.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
используется «ступенчатый» режим обучения:

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 первом полугодии, в середине  учебного дня, организовано проведение
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
Расписание звонков для 1-х классов:
1 четверть 2 четверть
Понедельник – пятница Понедельник – пятница
1 урок: 8.30 – 9.05 1 урок: 8.30 – 9.05
2 урок: 9.15 – 9.50 2 урок: 9.15 – 9.50
Динамическая пауза 40 минут Динамическая пауза 40 минут
3 урок:10.30 – 11.05 3 урок:10.30 – 11.05

4 урок:11.15 – 11.5 0
3 – 4 четверть
Понедельник – пятница
1 урок: 8.30 – 9.10 10 минут перемена
2 урок: 9.20 – 10.00 20 минут перемена
Динамическая пауза 40 минут
3 урок:11.00 – 11.40 10 минут перемена
4 урок:11.50 – 12.3 0
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Расписание звонков
ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска»

на 2022 – 2023 учебный год

Понедельник

8.15 – общешкольная линейка
8.30-9.00 внеурочное занятие «Разговоры о важном»

1-ый урок – 900 – 940 перемена 10  минут
2-ой урок – 950  - 1030 перемена 20  минут
3-ий урок – 1050 – 1130 перемена 10  минут
4-ый урок – 1140 – 1220

1220 - 1300  динамическая пауза,
обед

5-ый урок – 1300 – 1340

Вторник-пятница
1-ый урок – 830 – 910 перемена 10  минут
2-ой урок – 920  - 1000 перемена 20  минут
3-ий урок – 1020 – 1100 перемена 10  минут
4-ый урок – 1110 – 1150

1150 - 1230  динамическая пауза,
обед

5-ый урок – 1230 – 1310

Продолжительность урока   составляет 40 минут.
       Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки,

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются после
уроков с предусмотренным временем на отдых,  не ранее чем через 30 минут после
основных занятий.

Общий режим работы школы-интерната:
   Школа-интернат открыта для доступа в течение 5 дней с понедельника по

пятницу, выходные дни суббота и воскресенье.

    Пребывание обучающихся  в школе-интернате – круглосуточное с понедельника
по воскресенье.
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             На период школьных каникул режим работы  школы-интерната
регламентируется приказом директора, в котором  устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.

5. Промежуточная аттестация обучающих
Сроки проведения промежуточной аттестации:
 с 10.05. 2023г. по 24.05.2023г.

Дополнительные выходные, связанные с государственными праздниками:
8 марта 2023 г. – Международный женский день;
23 февраля 2023 г. – День защитников Отечества;
1 мая 2023 г. – праздник Весны и труда;
9 мая 2023 г. – День Победы.

Общий режим работы школы-интерната:
            Школа-интернат открыта для доступа в течение 5 дней с понедельника по пятницу,

выходные дни суббота и воскресенье.

Пребывание обучающихся  в школе-интернате – круглосуточное с понедельника по
воскресенье.

             На период школьных каникул режим работы  школы-интерната  регламентируется
приказом директора, в котором  устанавливается особый график работы образовательного
учреждения.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1 классов – соответствует «ступеньчатому» режиму, начиная с 3 уроков до 4
уроков каждый день и один раз в неделю  -5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся  2-5 классов – не более 5 уроков;
Максимально допустимая аудиторная  недельная учебная нагрузка в академических часах
при 5 дневной учебной неделе:

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе
и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Классы 1 1 (дополнительный)
Максимально допустимая
недельная  нагрузка

21 21

– для 2-6-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Классы 2 3 4 5 6
Максимально допустимая
недельная  нагрузка

23 23 23 23 23
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной
образовательной программы, состоящей из учебных планов ГБОУ «Специальная школа-интернат
г. Задонска», включающих обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-
коррекционных мероприятий, в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки обучающихся с ОВЗ.

Максимально допустимая   недельная  нагрузка  (внеурочная деятельность) в
академических часах при 5 дневной учебной неделе
Классы 1 2 3 4 5 6
Часы 10 10 10 10 10 10

Начальное общее образование
Часы, отведенные на  внеурочную  деятельность, используются для проведения

дополнительного образования, общественно-полезных практик, исследовательской деятельности,
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений музеев,
библиотек и др.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности,
остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей и их физиологических
потребностей.

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной
деятельности, так и во время урочной деятельности.

Режим дня обучающихся

Время суток (час) 1-5 классы

Режимные моменты
7.00-7.40 Подъём

Утренняя зарядка
Гигиенические процедуры

7.40-8.00 Завтрак
8.00-8.30 Прогулка

Подготовка к урокам
8.30-11.50 Уроки (согласно расписанию)
11.50-12.10 Динамическая пауза
12.10-12.30 Обед
12.30-13.10
12.30-14.00
(5-11 кл)

Уроки (согласно расписанию)
Внеурочная деятельность, ИКЗ ((согласно расписанию)

13.30-15.00 Дневной сон (1(доп), 1кл.)
15.00-15.20 Полдник
15.20-16.30 Занятия доп. образования

Прогулка
16.30-17.00 Внеклассные занятия
17.00-18.00 Самоподготовка⃰⃰
18.00-18.30 Ужин
18.30-19.30 Вечерняя прогулка.
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19.30-20.30 Вечерняя прогулка.
Занятия по интересам
Занятия ДО

20.30-20.45 Второй ужин
20-45-21.00 Подготовка ко сну

Вечерняя гигиена
21.00 Сон

3.4. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

глухих обучающихся
с легкой формой умственной отсталости (вариант 1.3).

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО

Требования к кадровому обеспечению АООП НОО (вариант 1.3)
В процессе реализации АООП НОО для глухих обучающихся с легкой формой умственной

отсталости в рамках сетевого взаимодействия при необходимости  организованы консультации
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание
образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и
др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских
заключений о состоянии их здоровья, включая состояние слуха, возможностях лечения,
оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств. При
необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия
организовано  медицинское сопровождение обучающихся.

Характеристика кадровых условий реализации АООП НОО

Уровень квалификации педагогических работников учреждения

Педагогический
состав

Кол-
во

Образование Квалификационная категория Работают
по ФГОСвысшее среднее-

спец-ное
высшая первая соответствие

Директор 1 1
Заместитель
директора

1 1 1

Учителя
начальных
классов

2 2 2 0 2

Учителя-
предметники

1 1 - 1 - 1

Учителя-
дефектологи

3 3 2 1 3

Учитель-
логопед

2 2 - 1 1 2

Воспитатели 2 2 - 1 1 (вновь
прибывшие)

2

Педагоги ДО 1 1 1 1
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Социальный
педагог

1 1 - - 1 1

Педагог-
психолог

3 2 1 - 2 1 3

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
учреждения, реализующих  образовательную  программу  начального  общего
образования  обеспечивается утвержденным  директором  на  каждый  год
графиком  освоения  работниками  школы-интерната  дополнительных
профессиональных  образовательных  программ  в  объеме  не  менее  72  часов,  не
реже чем каждые три года  в ГАУДПО  Липецкой области «Институт развития
образования».
Педагогический
состав

Количество Имеют курсовую
подготовку

Имеют курсовую
подготовку  по
ФГОС

Директор 1 1 1
Заместитель
директора

1 1 1

Учителя начальных
классов

4 4 4

Учителя-
предметники

2 2 2

Учителя-
дефектологи

4 4 4

Учитель-логопед 2 2 2
Воспитатели 4 4 4
Педагоги ДО 1 1 1
Социальный педагог 1 1 1
Педагог-психолог 2 2 2

Список руководящих и педагогических работников

Характеристика  кадрового состава
ФИО,

должность
Образование Сведения о  повышении

квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Квалифика-
ционная
категория

Директор Высшее
Переподготовка по
программе
«Сурдопедагогика»

 «Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Заместитель
директора

Высшее
Переподготовка по
программе
«Сурдопедагогика»

 «Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Высшая,
2020 г.

Старший Высшее
Переподготовка по

 «Современные технологии
образовательной и  коррекционно-

Высшая,
2021г.
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воспитатель программе
«Сурдопедагогика»
.

развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Учитель

1  А класса

Высшее
Переподготовка по
программе
«Сурдопедагогика»
.

 «Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Высшая
2020г.

Учитель

5  А класса

Высшее,
Переподготовка по
программе
«Сурдопедагогика»
.

 «Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Высшая,
2021г.

Воспитатель Высшее  «Организация воспитательной
работы в школе-интернате для
детей с ОВЗ»

Без категории

Воспитатель Высшее  «Организация воспитательной
работы в школе-интернате для
детей с ОВЗ»

Первая,
2021г.

Учитель
физической
культуры

Высшее,
Физическая
культура для лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная
физическая
культура)
магистр

«Организация проведения уроков
адаптивной физической культуры в
соответствии с ФГОС», 72ч.

Первая,
2022г.

Учитель-
дефектолог

Высшее, по
специальности
«Дефектология».

 «Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Первая,
2018 г.

Учитель-
дефектолог

Высшее, по
специальности
«Дефектология».

«Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Высшая,
2018г.

Учитель-
дефектолог

Высшее, по
специальности
«Сурдопедагогика»

«Современные технологии
образовательной и  коррекционно-
развивающей деятельности  в ОО,
реализующих ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС ОО с УО», 144 ч.

Первая
2020г.

Педагог-
психолог

Высшее Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»,

Первая,
2021г.

Педагог-
психолог

Высшее Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»

Первая
2022г.
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Педагог-
психолог

Высшее Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
соответствии с ФГОС», 2020г.

Без категории

Учитель-
логопед

Высшее Особенности логопедической
работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста в
условиях реализации ФГОС

Без категории

Учитель-
логопед

Высшее Особенности логопедической
работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста в
условиях реализации ФГОС

Первая
2022г.

Педагог доп.
образования

Ср. спец. Организация и осуществление
дополнительного образования детей
с ОВЗ от 5 лет до 18 лет, 72ч.

Высшая
2022г.

Соц. педагог Высшее Без категории
(вновь
прибывший)

Профессиональное развитие и повышение квалификации

 педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного

кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в соответствии с новыми

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

В школе-интернате  проводится работа  по повышению профессионального мастерства

педагогических работников в условиях введения и реализации ФГОС начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Цель программы: совершенствование уровня профессионального мастерства

педагогических работников ГБОУ «Специальная школа – интернат г. Задонска» через создание

условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности и

совершенствования деятельности в условиях введения ФГОС начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ).

Задачи:

-оказание педагогическим работникам школы-интерната теоретической, методологической

и практической помощи в условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ требований на

основе дидактической системы деятельностного метода обучения;

-обеспечение непрерывной связи системы научно - методической работы с

образовательной деятельностью школы-интерната;

-внедрение системы непрерывного профессионального повышения педагогического
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мастерства.

Программа предусматривает повышение квалификации учителей начальной, основной

школы и воспитателей на уровне реализации деятельностного метода обучения с помощью

разработанных методик (базовый уровень) и самостоятельного конструирования уроков и

занятий.

Актуальность программы обусловлена введением ФГОС НОО ОВЗ и новыми

требованиями к результатам образования, определяемые объективными параметрами

современного уровня развития общества. Конкурентоспособность и безопасность личности и

нации определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем сформированности у

учащихся знаний, умений и навыков по различным предметам, а формированием личностных и

метапредметных умений: самостоятельной организацией собственной деятельности по решению

задач и проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. В условиях

решения стратегических задач развития России «важнейшими качествами личности становятся

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни».

В силу этого особую значимость приобретают учебно-методические комплексы и

педагогические системы, обеспечивающие включение школьников в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность и организацию процесса осознания педагогами структуры этой

деятельности.

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС:

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой - системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов,

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы

образовательного учреждения».

Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников

школы-интерната как умения учиться, то есть умения организовать свою деятельность для

решения учебных задач, так и умения адаптироваться в социуме.

Для реализации целей и задач, определенных ФГОС НОО ОВЗ разработана программа

повышения квалификации педагогических кадров.

Компоненты системы повышения квалификации педагогов ГБОУ «Специальная школа –

интернат г. Задонска».

Внешняя система:

- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации

и профессиональной переподготовки (далее ДПП ПК и ПП) при  ГАУ ДПО Липецкой области
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«Институт развития образования»;

-освоение программ дистанционной курсовой подготовки;

-самообразование путем участия в разноуровневых образовательных форумах

педагогических сообществ.

Внутренняя система:

-педагогический и методический советы;

-предметные методические объединения (далее МО);

-деятельность Ресурсного центра в области наставничества (Школа сурдопедагога, Школа

воспитателя, Школа компьютерной грамотности, Школа русского жестового языка)

Деятельность каждого структурного подразделения регламентирована нормативно-

локальными актами школы-интерната в соответствии с законодательством РФ.

Критерии результативности внутришкольной системы повышения квалификации

педагогов.

1. Профессиональная компетентность. Уровень квалификации. Рост

профессионализма. Одним из показателей профессионального роста является аттестация

педагогических кадров, позволяющая выявлять и развивать индивидуальные особенности

педагога, в дальнейшем обеспечивающие индивидуальность стиля его мастерства.

В основе аттестации в  школе-интернате заложены следующие принципы: всеобщность,

всесторонность, коллегиальность, гласность, систематичность.

2. Стремление к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию.

Показателями являются: способность к критическому анализу своей практической деятельности

и ее обновлению; работа по теме самообразования, обобщение опыта, результаты

внутришкольного мониторинга профессиональной компетенции педагогов.

3. Освоение наиболее ценного опыта коллег в решении задач школы-интерната.

4. Повышение качества успеваемости обучающихся с нарушениями слуха, их

воспитанности и общего развития.

5. Качество методического обеспечения образовательной деятельности.

6. Уровень адаптации начинающих специалистов школы-интерната.

Этапы деятельности по реализации ФГОС НОО ОВЗ:

Этап 1

-определение необходимых изменений в образовательных целях;

-выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных

программ и распределении учебного времени;

-определение необходимых изменения в содержании образовательных программ;
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-определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания;

 -определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий

образовательной деятельности;

-определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах

контроля образовательной деятельности и оценки результатов.

Этап 2

-формирование групп педагогов и задач проектирования изменений в образовательной

деятельности;

-разработка проектов изменений в образовательной деятельности школы-интерната;

 -анализ и экспертиза проектов изменений в образовательной деятельности школы-

интерната.

Этап 3

-формирование механизма контроля процессов модернизации образовательной

деятельности школы-интерната;

-осуществление изменений в образовательной деятельности школы-интерната.

Методическая работа включает в себя систему организационно-методических, научно-

методических семинаров. Цель семинаров: формирование базовых знаний педагогов по

переходу на работу по ФГОС НОО ОВЗ. Важное место занимает работа предметных МО по

изучению требований к освоению рабочих программ.  Особое внимание обращено на то,  что

изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях,  так и в

надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве

отдельных модулей. Изучается вопрос проектирования универсальных учебных действий -

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

Результатом по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной

деятельности школы-интерната становится список: изменений в рабочих программах, новых

адаптированных образовательных программ по предметам; изменений в образовательных

технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательной

деятельности и оценки его результатов; изменений для создания системы внеурочной и

коррекционно-развивающей деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Проводится система мероприятий, в ходе которой педагоги проводят уроки и занятия в

соответствии с основными требованиями ФГОС ОВЗ. Итогом такой деятельности становится

корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы школы-интерната, в

разработке которой принимают участие микрогруппы педагогов.

В ходе реализации представленной модели педагоги школы-интерната приобретают знания
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особенностей ФГОС ОВЗ, опыт проведения уроков и занятий, разработки образовательных

программ, планирования УУД, что обеспечивает успешное начало работы в новых условиях.

Обеспечение управления научно - методической работой школы-интерната.

 Работа педагогического совета.

В период освоения педагогическим коллективом нововведений необходимо создание

условий, благоприятствующих инновационной деятельности и побуждающих субъектов

инновации к активизации творческих исследовательских начал. Одним из вариантов создания

личностно-значимых условий привлечение педагогов к совместной деятельности при

подготовке к педагогическому совету. Педагогический совет в школе - это лаборатория

педагогического мастерства, одно из условий развития инновационной работы в школе-

интернате. Одним из самых важных этапов является выполнение решений, принятых

коллективом на педагогических советах. Одним из результатов выполнения решений является

качественная организация образовательной деятельности, организация деятельности коллектива

по реализации актуальных идей образования, распределение полномочий и ответственности

педагогов по выполнению решений. Решение проблем, обсуждаемых на педсоветах,

отслеживаются через посещение уроков администрацией и взаимопосещение уроков и занятий

педагогов, диагностику уровня мотивации обучающихся, срезовые работы, промежуточную и

итоговую аттестацию, через разного уровня профессиональные конкурсы и методические

мероприятия. Результат влияния данного рычага на коллектив выражается в:

-вовлечении каждого члена коллектива школы-интерната через деятельность МО в

разработку содержания педсовета;

-мотивации и активизация деятельности педагогов;

-создании условий для педагогического общения;

-создании условий для обобщения и представления опыта педагогов;

Мониторинг успешности педагогического коллектива

Одной из функций управления образовательной деятельностью школы-интерната является

мониторинг, призванный выполнять роль обратной связи между подсистемами

внутришкольного управления. Эффективным может быть управление только

исследовательского характера, основанное на мониторинге текущих, конечных и отдаленных

результатов образования.

Цель мониторинга: обеспечение эффективного отражения состояния образования,

аналитическое обобщение результатов деятельности школы-интерната, разработка прогноза

развития.

Система мониторинга представляет комплексную аналитическую систему по следующим
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направлениям:

-относительная и качественная успеваемость обучающихся;

-количество и качество достижений обучающихся во внеурочной деятельности (по итогам

олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах);

-квалификация педагогических работников;

-профессионализм педагогов (повышение профессионального мастерства, научная работа,

рост количества публикаций в научных изданиях и СМИ);

-участие педагогов в профессиональных конкурсах;

-количество педагогов, транслирующих опыт профессиональной деятельности в

образовательной организации и в рамках разноуровневых педагогических форумов;

-количество педагогов, участников разноуровневых педагогических форумов в целях

самообразования;

-количество инновационных форм и программ, реализуемых педагогами школы-

интерната;

Влияние мониторинга успешности на педагогический коллектив проявляется в:

-определении рейтинга методической и профессиональной активности;

-своевременном выявлении проблем и противоречий в деятельности педагогического

коллектива;

-определении методов поощрения творческой активности педагогов в росте методической

активности педагогов.

Работа методических объединений школы-интерната - повышение профессионального

мастерства педагогов,

-освоение каждым педагогом МО содержания основных требований, предъявляемых

ФГОС НОО ОВЗ новых учебных программ, на конкретное методическое преломление

общедидактических принципов применительно к конкретным темам уроков и занятий;

 -применяемые педагогами школы-интерната приемы и методы, средства обучения и

воспитания в конкретных классах, рабочие программы и УМК, обеспечивающие

образовательную деятельность;

-открытые уроки с последующим их самоанализом и коллективным анализом;

-творческие отчеты педагогов, информация о ходе самообразовательной работы,

-решение рекомендательного характера о возможности педагогов претендовать на первую

и высшую квалификационную категорию.

Ожидаемые результаты реализации Программы повышения уровня профессионального

мастерства педагогических работников.
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Вклад в собственное развитие педагогов, повышение квалификации и профессионализма:

-рост квалификации педагогических работников;

-повышение профессионализма педагогов;

-успешное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;

-рост методической активности педагогов.

Вклад в развитие обучающихся:

-высокое качество результатов обучения и воспитания;

-рост количества и качества достижений обучающихся во внеурочной деятельности (по

итогам олимпиад, конкурсов, социальных акций, участия в творческих и социальных проектах).

Вклад в развитие школы-интерната

-увеличение количества педагогов, обобщивших опыт работы, повысивших

квалификационную категорию;

-разнообразие форм и результативность распространения передового педагогического

опыта по внедрению современных образовательных технологий при работе с обучающимися с

ОВЗ;

-разнообразие видов современных образовательных технологий, используемых в школе-

интернате;

-создание условий для сохранения здоровья обучающихся через использование

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности;

-успешное участие школы-интерната в конкурсах и мониторингах регионального

(муниципального) уровня;

-использование ресурсов школы-интерната другими образовательными организациями;

-позитивное отношение родительской общественности, выпускников к школе-интернату.
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС ОВЗ

Обеспечение повышения квалификации педагогических
работников:
- курсовая подготовка педагогов по вопросам
реализации ФГОС НОО ОВЗ.
- участие педагогов в мероприятиях муниципального и
регионального уровня по сопровождению ФГОС НОО
ОВЗ;
-  -участие в семинарах, педагогических чтениях по
проблемам  реализации ФГОС НОО ОВЗ.

В начале
учебного
года

Администрация

школы-интерната

2 Проведение педагогических советов, включающих
вопросы, касающиеся реализации в школе-интернате
ФГОС НОО ОВЗ.
Организационный педагогический совет на 2019-2021
учебный год
- утверждение плана методической работы ;
- Принятие адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования:
- утверждение АООП НОО (вариант 1,3.);
- утверждение перечня учебников в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ, и федеральным перечнем учебников.

Август Администрация
школы-интерната,
рабочая группа

3 Совещания:
- Реализация ФГОС НОО ОВЗ.

Январь
Август

Администрация
школы-интерната,
рабочая группа

4 Проведение заседаний методических объединений
педагогов школы-интерната по вопросам ФГОС НОО
ОВЗ.

Март Администрация
школы-интерната,
руководители МО

5 Самоанализ  по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ. Июнь Администрация
школы-интерната,
рабочая группа

6 Обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

В течение
всего
периода

Администрация
школы-интерната,
педагоги

7 Разработка АООП НОО (вариант 1.3.). Разработка
рабочих программ педагогов по урочной и внеурочной
деятельности

Август Администрация
школы-интерната,
рабочая группа,
педагоги

8 Приобретение методической литературы В течение
всего

Педагоги

9 Работа с сайтом по оформлению блока по реализации
ФГОС НОО ОВЗ.

В течение
всего

Администратор
сайта
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10 Работа по темам по самообразованию В течение
всего
периода

Педагоги

11 Педагогический лекторий для педагогов по темам:
Особенности урока в рамках ФГОС НОО ОВЗ.
Как проектировать УУД.
Особенности рабочих программ с учетом требований
ФГОС НОО ОВЗ.
Система оценки достижений обучающихся с
нарушениями слуха.

Январь -
март

Администрация
школы-интерната,
рабочая группа,
педагоги

12 Организация индивидуальных консультаций педагогов
по вопросам реализации образовательных программ,
отвечающих ФГОС НОО ОВЗ.

В течение
всего
периода

Администрация

школы-интерната

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих

семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации основной

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических

проектах, создание и публикация методических материалов и др.

В школе-интернате создана система методической работы в школе - интернате,

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований

Стандарта:

1. Проведение семинаров - практикумов, педагогических советов, посвящённых

содержанию и ключевым особенностям Стандарта.

2. Проведение тренингов для педагогов с целью выявления и соотнесения

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта

3. Изучение опыта работы педагогов образовательных учреждений для детей с

нарушениями слуха (Липецкая, Воронежская и Курская область).

4. Организация работы временных творческих коллективов школы - интерната по

проблемам.

5. Организация работы методических объединений учителей начальных классов и

воспитателей по проблемам введения Стандарта.

6. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной

образовательной программы школы - интерната.

7. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в

условиях внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда.

8. Участие педагогов в проведении мастер - классов, круглых столов, стажёрских

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
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введения и реализации Стандарта.

9. Анкетирование по выявлению профессиональных затруднений педагогов.

3.4.2. Финансово - экономические условия  реализации АООП НОО

Финансовое обеспечение  реализации образовательной программы НОО осуществляется за
счет субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг в
пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат,
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за областным государственным учреждением или
приобретенного им за счет средств, выделенных областному государственному учреждению
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее
- имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество учреждения.

Финансовые условия реализации  АООП НОО
 -обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;
 -обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных
дней в неделю;
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной  основной
образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.

Структура расходов на образование включает:
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.
 2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-
дидактическим материалом.

 Школа-интернат является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс; лицевые счета в финансовом органе Липецкой области, печать, штамп и
другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и архив, финансовую и статистическую
отчетность по формам, установленным действующим законодательством.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы - интерната
являются:
- субсидия на выполнение государственного задания.
- имущество, закрепленное за школой-интернатом на праве оперативного управления.
- другие источники в соответствии с действующим законодательством.
- финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств областного бюджета.

Для осуществления своей деятельности образовательному учреждению доводится
государственное задание и выделяется субсидия.

Школа – интернат осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета,
открытые в Управлении финансов Липецкой области в соответствии Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Комитетом имущественных и земельных отношений Липецкой области закреплено за
школой-интернатом на правах оперативного управления недвижимое и движимое имущество,
находящееся на его балансе и являющееся областной государственной собственностью. Указанное
имущество внесено в Реестр областного государственного имущества. Земельные участки
предоставлены школе - интернату в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.



111

Школа-интернат обеспечена в соответствии с установленными нормативами:
помещениями, сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации
образовательно-воспитательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания,
медицинского, хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического обслуживания, быта и
отдыха воспитанников.

Школа-интернат отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве
оперативного управления имуществом как закрепленным за учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет
выделенных  собственником имущества учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам
бюджетного учреждения.

№ п/п Параметры Количество Сумма (руб.)
1 Общее количество обучающихся,

воспитанников
46

2 Педагогический персонал 20
На финансовый год -

3 Общий фонд оплаты труда: - 20584268,00
Базовая часть ФОТ - 7882676,69
Компенсационная часть ФОТ - 6665454,11
Стимулирующая часть ФОТ - 6036137,20

4 Учебные расходы - 108607,90

Оплата труда образовательного учреждения осуществляется по отраслевой системе оплаты
труда в соответствии с действующим законодательством и положением об оплате труда.

1. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах:
соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством;
дифференциация заработной платы, исходя из сложности, роезультативности выполняемых

работ, уровня образования и стажа работы, условий труда;
применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера;
учет мнений соответсвующих профсоюзов (отраслевых) и Федерации профсоюзов

Липецкой
 области по условиям оплаты труда работников отраслевых государственных учреждений.
2. Отраслевая система оплаты труда состоит из тарифной части оплаты труда,

компенсационных  и стимулирующих выплат и устанавливается настоящим Законом,
нормативными правовыми актами администрации Липецкой области, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады (ставки заработной платы)
руководителей, специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих, определяемые по тарифной
системе, единой для всех областных государственных учреждений.

Порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера
руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам, работникам областных
государственных  учреждений устанавливаются нормативными правовыми актами администрации
Липецкой области

Ежегодный объемы финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета.
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3.4.3. Материально-техническое   обеспечение  реализации АООП НОО

Школа размещена на самостоятельном изолированном участке площадью 22689 м2, здание

школы-интерната  кирпичное типовое 3-х этажное  общей площадью 3552,4 м2.

Учебные занятия проходят в кабинетах.

Спальные комнаты (14), актовый зал (123,6 кв.м.), библиотека (68,8 кв.м.), спортивный зал

(82 кв.м.),  кабинет психофизической коррекции (63,9 кв. м), спортивная площадка (площадь 100

кв.м.), игровая площадка (200 кв.м.), медицинский блок  с  изолятором (общая площадь 128

кв.м), столовая (103,3 кв. м. на 100 посадочных мест).

Кабинеты начальных классов

В школе-интернате  7 кабинетов начальных классов, кабинет изобразительного искусства,

предметно-практического обучения, музыкальной ритмики, слуховой кабинет-  общей

площадью 358 кв.м. Кабинеты начальных классов оснащены специальными средствами

обучения: комплектами интерактивного оборудования, звукоусиливающей аппаратурой

коллективного и индивидуального пользования, картами, картинами, таблицами, экранно-

звуковыми пособиями (диафильмами, диапозитивами, кинофрагментами). В каждом кабинете

начальных классов имеется литература: справочная, научно-популярная, учебники, научно-

методические пособия, образцы практических и самостоятельных работ обучающихся. В

кабинетах начальных классов имеются раздаточные материалы: для организации

индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной работы; для проверки

знаний, умений (карточки - задания); для подготовки опережающих заданий.

Кабинет музыкально-ритмических занятий

В школе функционирует кабинет музыкальной ритмики, предназначенный для проведения

музыкально-ритмических занятий для обучающихся начальных классов. Площадь кабинета 36

кв.м. В кабинете установлены зеркала для организации специальных упражнений. Материально-

техническое обеспечение кабинета:

- пианино;

- магнитофон;

- телевизор

- синтезатор «Casio»;

- фонотека: CD-DVD-диски;

- наглядные демонстрационные пособия.

Кабинеты для проведения индивидуальных занятий по РРС

Для проведения индивидуальных занятий по РРС в школе-интернате создано 5 кабинетов,

общей площадью 116 кв.м. Все кабинеты оснащены звукоусиливающей аппаратурой:
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- аппаратно-программный комплекс «Дефекто-Лого-коррекционный кабинет

образовательного учреждения «Делон» (сурдологокоррекционный кабинет ОУ);

- мультисенсорный тренажер «Интон-М»;

- беспроводной речевой тренажер «Унитон-ФМ»;

-логопедический тренажер «Дельфа-142.1»;

- комплект обучающих программ для развития речевого слуха и навыков произношения:

«Страна Лингвиния», практикум по русской фонетике при нарушениях слуха и речи, «Баба Яга

учится читать», «Почитай-ка»  - клавиатурный тренажер, «Учите русский. Уровень для

начинающих», «Учите русский. Уровень для  продолжающих обучение», «Учите слова.

Русский», «Учимся говорить правильно»;

- звуковой плакат для обучения алфавитному фонологическому чтению;

- электронное устройство для записи и воспроизведения звука «Попугай говорящий»;

- проводной слухоречевой аудиокласс «Унитон-АК»;

- мультисенсорный речевой тренажер. Тренажер речевой комплексный УНИТОН-ТК

«ИНТОН-М»;

- тренажер речевой беспроводной «УНИТОН-ФМ»;

- слухо-речевые тренажеры «АкФОН», «ИНТОН-М»;

- звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: «Унитон», «Унитон-АК»,

«Унитон-АК-6», «Унитон. Маэстро», «Мелита», «Унитон АК-БП»;

- аудиометр AD 226.

Кабинет логопеда оснащен специализированной программно-аппаратной станцией

логопеда и обучающихся с общим недоразвитием речи.

Кабинет информатики

В кабинете информатики, площадь которого 34 кв.м., установлены 7 компьютеров  (1 -

рабочее место учителя, 6 - рабочее место обучающихся). Все компьютеры кабинета связаны

между собой беспроводной сетью. К компьютеру учителя подключены струйный принтер  и

сканер. В кабинете  имеется экран и проектор для вывода информации.

          Актовый зал

Актовый зал школы является центральным местом, в котором проходят массовые

мероприятия, организуются  внеклассные мероприятия, школьные концерты, выпускные вечера

и многие другие мероприятия. Для качественного проведения общешкольных мероприятий,

актовый зал школы-интерната оборудован ноутбуком, мультимедийным проектором,

индукционной системой, музыкальной аппаратурой (микшер, пульт, колонки, радиомикрофон,

усилитель).
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Информационно-библиотечный центр

В школе на площади 38 кв.м. оборудован информационно-библиотечный центр. В ИБЦ

школы установлен компьютер (для работы педагогов и воспитанников и для ведения учёта

библиотечного фонда), телевизор, видеомагнитофон. Фонд школьного ИБЦ формируется в

соответствии с образовательными программами образовательного учреждения.

Спортивный зал. Спортивная площадка.

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются спортивный зал,

спортивная площадка, игровая площадка. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь

для занятий волейболом, баскетболом, гимнастикой, подвижными играми, лыжной подготовкой.

Спальный корпус

Спальный корпус школы-интерната  находится на 2 и 3 этаже здания. Общая площадь 430

кв.м. Вместимость спален - 4-6 человека, площадь на каждого ребенка - не менее 4,0 кв.м.

Спальный корпус интерната снабжен услугами комунально-бытового благоустройства:

отопление, освещение, канализация. Данные услуги соответствуют установленным санитарным

нормам и правилам и способствуют созданию оптимальных условий для проживания

обучающихся. Спальные комнаты оборудованы необходимой мебелью: платяными шкафами,

кроватями, прикроватными тумбочками, пуфами и банкетками. Кровати детей украшают новые

красочные покрывала. На полу у каждой кровати - ковровый прикроватный коврик.

В рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда» в школе-интернате

созданы условия для лиц с  ОВЗ. Приобретено следующее оборудование: информационный

сенсорный аппаратно-программныйц комплекс для людей с ОВЗ, элекронное табло для вывода

текстовой информации, мобильный подъемник, индукционная система для оборудования

актового зала.

Оценка материально-технических условий реализации АООП осуществлена по следующей

форме:
Компоненты

оснащения
Необходимое оборудование и оснащение Необходимо,

имеется в наличии

Компоненты
оснащения
учебного
кабинета
начальной
школы

1.1. Нормативные документы, программно-методическое
обеспечение, локальные акты.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.2. дидактические и раздаточные материалы: карточки,
таблицы демонстрационные,
1.2.3. аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета,
ЭОР: диски, аудио- и видео- записи,
1.2.4. традиционные и инновационные средства обучения,
компьютерные, информационно-коммуникационные средства:
диски, компьютерный класс, интерактивное оборудование,
1.2.5. учебно-практическое оборудование: модели, раздаточный

Имеется в наличии
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материал (геометрический),
1.2.6. игры и игрушки: игры настольные, игрушки
демонстрационные,
1.2.7. оборудование (мебель): доска, ученические столы, стулья,

мебельная стенка, учительский стол, компьютерный стол.

Компоненты
оснащения
методического
кабинета
начальной
школы

2.1. Нормативные документы федерального, регионального
уровня, локальные акты.
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов: анкеты, материал
для диагностирования уровня развития УУД и предметных
навыков.
2.4. Базы данных: педагогов, обучающихся, КИМы.
Материально-техническое оснащение: Компьютерная техника,
телевизоры, DVD плейеры, интерактивное оборудование.

Имеется в наличии

Компоненты
оснащения
физкультурного
зала

Компоненты оснащения физкультурного зала Имеется в наличии

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают:

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий,

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической

культуры;

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и

звука, выступления с аудио-, видео- сопровождением и графическим сопровождением, общение

в сети Интернет и др.);

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,

работа в библиотеке и др.);

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых

планов и карт, спутниковых изображений;
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- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а

также компьютерных технологий;

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и

аудио- видео- материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся;

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

обучающихся и педагогических работников.

3.4.4. Информационное   учебно-методическое обеспечение  реализации АООП НОО

Информационно - образовательная среда образовательного учреждения включает в себя

совокупность технологических средств (компьютеры,  базы данных, коммуникационные каналы,

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно - образовательная среда школы - интерната обеспечивает возможности:

• создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);

• планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;

• размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к

размещаемой информации;

• мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
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обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;

• дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса:

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения,

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности,

органов, осуществляющих управление в сфере образования;

• сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в

сфере образования;

• ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно - нравственного

развития и воспитания обучающихся;

• учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся;

• доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах

данных;

• организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к

информационно-образовательным ресурсам;

• организации дистанционного образования;

• взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей,

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,

обеспечения безопасности жизнедеятельности;

• информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,

в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основой информационно - образовательной среды являются общешкольные средства ИКТ.

В кабинетах установлено интерактивное оборудование. Кабинет информатики оснащен: 1

рабочее место педагога, включающее стационарный компьютер, 6 компьютерных мест

обучающихся, проектор, принтер и сканер. Кабинет логопеда оснащен программно-аппаратным

комплексом взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. В слуховом кабинете  установлен

комплект звукоусиливающей аппаратуры для фронтальных занятий.

Все программные средства, установленные на компьютерах школы лицензированы. В

школе создана медиатека цифровых образовательных ресурсов (компьютерных презентаций)
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для использования на уроках. Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты,

комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы представлены на цифровых

(электронных) носителях. Для обеспечения доступности и открытости информации об

учреждении своевременно обновляется сайт школы. В учреждении обеспечен контролируемый

доступ в сеть Интернет: установлен контент фильтр; проводится мониторинг подключения

школы к контентной фильтрации

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ планируемые метапредметные

результаты освоения образовательной программы начального общего образования включает

информационные умения и умение работать с различными источниками информации.

Требования к ИКТ- компетентности описаны по разделам: получение, поиск и фиксация

информации, понимание и преобразование информации, применение и представление

информации, оценка достоверности получаемой информации. В Соответствии с ФГОС НОО

ОВЗ формирование ИКТ - компетентности осуществляется на всех уроках и внеурочных

занятиях, но особое значение имеют предметные области «Математика и информатика»,

«Технология». Задачи формирования ИКТ - компетентности реализует учителя начальных

классов, прошедшие повышение квалификации по проблеме применения ИКТ технологий, в том

числе по технологии применения современного цифрового оборудования. Учителя осуществляет

контрольно - оценочную деятельность в образовательной деятельности с использованием

современных способов оценивания в условиях информационно - коммуникационных технологий

(ведение электронных форм документации).

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Состояние библиотечного фонда

Количество наименований Количество экземпляров

Общий фонд 4997 9835

Официальные издания 6 30

Подписные издания 21 21

Справочная литература 86 187

Художественная литература 4214 6402

Новые поступления за 5 лет 553 1769

Состояние учебно-информационного фонда
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2019 217 20 485 118 354

Необходимые изменения в работе с обеспечением учебных и информационно-методических
ресурсов  будет уделяться:

1. Расширению использования информационно-образовательных ресурсов Интернета.
2. Оснащению кабинетов средствами ИКТ.
3. Своевременному и полному информированию граждан об образовательных услугах,

обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации
об их качестве.

Механизмы достижения целевых ориентиров  в системе условий реализации
адаптированной основной образовательной программы  начального общего образования
обучающихся  ФГОС ОВЗ (вариант 1.3.):

1. Освоение и внедрение в образовательной деятельности ИКТ технологий.
2. Привлечение внебюджетных средств на приобретение и укомплектованность ими

учебных кабинетов.
3. Привлечение педагогического коллектива к участию во Всероссийском проекте

«Школа цифрового века» (интернет сопровождение – Издательский дом «Первое сентября»).
4. Создание открытой системы информирования граждан об образовательных услугах,

обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации
об их качестве.

3.4.5.Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий

реализации АООП НОО  ФГОС ОВЗ и контрольные показатели

№

п/п

Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Контрольные
показатели

1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

1 Коррекция  и утверждение АООП НОО
ФГОС ОВЗ. Рассмотрение  на
заседаниях педагогического совета,
Совета родителей.

По
необходи
мости

 Рабочая
группа

 АООП НОО ФГОС
ОВЗ (с изменениями и
дополнениями)

2   Внесение изменений в  АООП НОО
ФГОС ОВЗ (по требованию)

Ежегодно Зам.
директора

Утвержденная
приказом директора
по школе АООП
НООФГОС ОВЗ
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3  Разработка и утверждение учебного
плана

Май-
июнь

Зам.
директора

Учебный план

4 Разработка и утверждение календарного
графика

Май-
июнь

Зам.
директора

Годовой календарный
график

5 Разработка и утверждение плана
внутришкольного контроля за
реализацией ФГОС НОО ФГОС ОВЗ

Май-
июнь

Зам.
директора

Утвержденный
приказом директора
по школе график

6  Разработка рабочих программ по
учебным предметам и курсам
внеурочной деятельности

Ежегодно Учителя
начальных
классов,
учителя-
предметни
ки

Рабочие программы
по учебным
предметам и курсам
внеурочной
деятельности

7 Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Ежегодно Зам.
директора

Нормативная база
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

8 Разработка или внесение необходимых
изменений в локальные акты,
устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности в
локальные акты

По
необходи
мости

Зам.
директора

Локальный акт

9 Приведение должностных инструкций
работников образовательной
организации в соответствие с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и тарифно
-квалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом

По
необходи
мости

Директор,
зам.
директора

Должностные
инструкции

10 Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Ежегодно Зам.
директора,
учителя
начальных
классов,
библиотекарь

Список учебников и
учебных пособий

2. Создание финансового обеспечение введения ФГОС ОВЗ

1   Определение объёмов расходов,
необходимых для реализации АООП
НОО  ФГОС ОВЗ

Ежегодно Директор Локальный акт
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2  Корректировка локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

По
необходи
мости

Директор,
зам.
директора,
гл.
бухгалтер.

Локальные акты

3   Проведение ревизии ресурсов на
соответствие требованиям  ФГОС  ОВЗ

Июнь,

ежегодно

Директор,
зам.
директора

Анализ

4 Использование  средств субсидий  на
приобретение недостающего
оборудования

 В
течение
года

Директор План ФХД

3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ

1  Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
реализации  ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ

Август Директор,

зам. директора

2  Привлечение коллегиальных органов
управления образовательной
организацией к проектированию АООП
НОО ФГОС ОВЗ

Ежегодно Педагогический
совет, совет
родителей

Решения
советов

3 Проведение педагогического совета по
проблемам реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

По
графику

Зам. директора  Протокол
педсовета

4 Проведение мониторинга потребностей
учащихся и их родителей по
организации внеурочной деятельности

Ежегодно Учителя
начальных
классов, зам.
директора

План
внеурочной
деятельности

5 Обсуждение результатов
промежуточной аттестации и
результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ОВЗ на педагогических
советах

Май Директор,
учителя
начальных
классов, зам.
директора

Протоколы
заседаний

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ

1  Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников в условиях реализации

В течение
года

Зам.
директора

План-график
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ФГОС НОО ОВЗ

2  Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС НОО ОВЗ

Июнь Директор,
зам.
директора

Укомплектованность
пед. кадрами

3  Разработка (корректировка) плана
научно -методической работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения и реализации ФГОС
НОО ОВЗ

Май-
июнь

Зам.
директора

План    научно-
методической работы

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

1 Размещение информационных
материалов о реализации ФГОС  ОВЗ на
странице школьного сайта

В течение
года

Зам.
директора

Материалы сайта

2 Осуществление информационно-
разъяснительной работы и
анкетирования среди родителей (членов
семей) учащихся школы

В течение
года

Рабочая
группа

Материалы сайта,
родительские
собрания

3  Изучение общественного мнения по
вопросам реализации Стандартов

По
необходи
мости

Зам.
директора,
учителя
нач.кл.

Протоколы
родительских
собраний, результаты
анкетирования

4 Обеспечение публичной отчетности
образовательной организации о ходе и
результатах реализации ФГОС НОО
ОВЗ

Август Директор Результаты
самообследования

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ОВЗ

1 Выявление  уровня соответствия
ресурсной базы школы требованиям
ФГОС ОВЗ к оснащенности учебного
процесса и оборудованию учебных
помещений

Май Директор

Анализ и обеспечение соответствия
материально -технической базы
требованиям ФГОС НОО ОВЗ

Май-
август, в
течение
года

Директор,
зам.
директора

Материально-
техническая база

2 Проведение смотра учебных кабинетов
на соответствие требованиям ФГОС
НОО ОВЗ

Август Директор,
зам.
директора

3 Разработка и утверждение плана
финансово-хозяйственной деятельности

Апрель- Директор План
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школы май

4 Обеспечение учебно-методической
литературой по ФГОС НОО  ОВЗ

В течение

года

Библиотека
рь

Наличие литературы

5 Обеспечение соответствия условий
реализации АООП НОО  ФГОС ОВЗ
требований санитарно -гигиенических
условий, пожарной и
электробезопасности,  охраны труда

В течение
года

Директор,
зам.
директора

6 Мониторинг здоровья учащихся В течение
года

Мед.
работники

Мед. карты

Обеспечение укомплектованности
библиотечно -информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

В течение
года

Зам.
директора
библиотека
рь

Картотека

 7 Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и
региональных базах данных

Август Зам.
директора
по
информати
зации

Доступ к Интернет-
ресурсам

8  Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в Интернете

Август Зам.
директора
по
информати
зации

Проверка установки
контент-фильтра

В сетевой график (дорожную карту) по формированию системы условий реализации АООП
НОО  ФГОС ОВЗ в ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» по необходимости вносятся
корректировки на основе проводимого самоанализа.

3.3.6. Контроль  за состоянием системы условий реализации АООП НОО  ФГОС ОВЗ
ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска»

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО ФГОС ОВЗ проводится

мониторинг  с целью ее управления. Оценке подлежат психолого-педагогические, финансовые,

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий, ресурсов ОУ. Для

оценки используется определенный набор показателей.

Объект
контроля

Содержание контроля Методы отбора
информации

Сроки
проведения

Ответственный

Кадровые
условия
реализации

проверка
укомплектованности
ОУ педагогическими,
руководящими и иными

изучение
документации

июль-август директор
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АООП НОО работниками

установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и иных
работников ОУ
требованиям ЕКС
должностей,
профстандартам

управленческий
аудит

при приеме
на работу

директор

проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

изучение
документации(нал
ичие документа о
прохождении
КПК,
профессионально
й переподготовки

в течение
года

зам. директора

Психолого-
педагогичес
кие условия
реализации
АООП НОО

Проверка степени
освоения педагогами
Оп повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС
ООО)

собеседование август зам. директора

Оценка достижения
обучающимися
планируемых
результатов

анализ
выполнения
комплексной
контрольной
работы

в течение
года

зам. директора

Финансовые

условия
реализации
АООП НОО

Проверка условий
финансирования
реализации АООП
НОО

информация для
отчета

в течение
года

директор,
бухгалтер

Проверка обеспечения
реализации
обязательной части
АООП НОО и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

информация о
прохождении
программного
материала

в течение
года

директор,
бухгалтер

Материальн
о-
технические
условия

Проверка соблюдения
санитарно-
гигиенических норм,
санитарно-бытовых

информация для
подготовки ОУ к
приему

в течение
года

директор, зам.
директора по
АХЧ
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реализации
АООП НОО

условий, пожарной и
электробезопасности,
требований охраны
труда, своевременных
сроков и необходимых
объемов текущего и
капитального ремонта

проверка  наличия
доступа обучающихся
с ОВЗ к объектам
инфраструктуры ОУ

информация в течение
года

директор, зам.
директора по
АХЧ

Информаци
онно-
методическ
ие

условия
реализации
АООП НОО

проверка  наличия
учебников, учебно-
методических пособий
и дидактических
материалов, наглядных
пособий и пр.

информация в течение
года

библиотекарь

проверка
обеспеченности
доступа для всех
участников
образовательных
отношений к
информации, связанной
с реализацией АООП
НОО, планируемыми
результатами,
организацией ОП и
условиями его
осуществления

информация в течение
года

зам. директора,
библиотекарь

Проверка
обеспеченности
доступа к печатным и
ЭОР, в т.ч. к ЭОР,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР

информация в течение
года

зам. директора,
библиотекарь

Обеспечение
учебниками и (или)
учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью,

информация в течение
года

зам. директора,
библиотекарь
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учебно-методичекой
литературой и
материалами по всем
учебным предметам
АООП НОО

Обеспечение фондом
дополнительной
литературы (детская
художественная  и
научно-популярная
литература, справочно-
библиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию АООП
НОО

информация в течение
года

зам. директора,
библиотекарь

Обеспечение учебно-
методической
литературой и
материалами по всем
курсам  внеурочной
деятельности,
реализуемым в ОУ

информация в течение
года

зам. директора,
библиотекарь

Этап оценки состоянием системы условий реализации АООП НОО ФГОС ОВЗ.
Объекты мониторинга:

-   экспертиза рабочих  программ учителей по отдельным ученым, предметам, курсам и
курсам внеурочной деятельности;

     -    оценка самообразования и повышение квалификации учителей;
- оценка системы условий реализации АООП НОО ФГОС ОВЗ (кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и
информационных).
Механизм необходимых изменений: внесение изменений в материально-
техническую и информационно-образовательную среду школы, календарный учебный
график, учебный план и расписание учебных и внеурочных занятий, учебно-
методическое обеспечение, т.е. организационный раздел АООП НОО ФГОС ОВЗ.

Этап оценки результатов реализации АООП НОО ФГОС ОВЗ.
Объекты мониторинга:
- уровень достижений учащимися планируемых результатов АООП НОО ФГОС ОВЗ;
- уровень сформированности УУД у учащихся при получении начального общего
образования;
- уровень эффективности реализации программы коррекционной работы;
- уровень освоения программ духовно-нравственного развития и воспитания,
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
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- активность учащихся  во внеурочной деятельности (дифференцированная
индивидуальная работа с учащимися; количество  учащихся, участвующих в
мероприятиях).
       Механизм необходимых изменений: корректировка и внесение изменений в
АООП НОО ФГОС ОВЗ.
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