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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования глухих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования глухих детей (далее - АООП НОО) – это образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения глухих детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования глухих  детей разрабатывается на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает решение образовательно –коррекционных задач. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей глухих обучаю-

щихся на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуаль-

ных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуа-

лизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для глухих обучающихся со-

ставляют:  

1. Международная Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 45/25 Ге-

неральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.); 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ас-

самблеи от 13.12.2006 г.);  

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.); 

4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

28.11.2015); 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реали-

зации государственной политики в области образования и науки» 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

7. Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации пол-

номочий в сфере образования»; 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;  

10. Федеральный закон от 24 июня 1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 1678 

«Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образо-
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вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  
12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

 от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021г №115»; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5.12.2022 № 1063 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021г №115»; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2024г №495 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, касающиеся адаптированной образовательной программы»; 

16. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждён-

ной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022г. №1026; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.02.2024 № 119 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства просве-

щения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников" (Зарегистрирован 22.03.2024 № 77603); 

20. Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. №1023  

21. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

22. Устав Учреждения, Положение о локальных нормативных правовых актах и другие 

локальные акты школы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

23.  Годовой календарный учебный график на 2024-2025уч.г.; 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся. 

 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты осво-

ения глухими обучающимися АООП НОО; систему оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти и курсов внеурочной деятельности; 

воспитательную программу; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-

ниями Стандарта. кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-

технические условия. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основ-

ным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Принципы и подходы  к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

К категории глухих относятся дети cо стойким  двусторонним нарушением слуха, 

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

ственный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без специальной си-
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стематической  психолого – педагогической помощи весь дальнейший путь психофизиче-

ского развития становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная 

адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей  достигается при раннем (с пер-

вых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном 

медико – психолого – педагогическом сопровождении сразу после установления диагноза, 

обеспечении качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры нару-

шения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и возможно-

стей каждого ребенка.  

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, включающая: 

- глухих обучающихся с  умственной отсталостью ( умеренной, тяжелой, глубо-

кой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), получающих образование на 

основе варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым образова-

тельным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержа-

нию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 

глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья.  

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей разных катего-

рий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможно-

стями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию об-

разовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья глухих 

обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры (кол-

лективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекцион-

ного процесса; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной дея-

тельности, так и через специальные занятия коррекционно – развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реа-

лизацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения глухих детей с учетом их возможно-

стей и особых образовательных потребностей; 
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• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – вы-

ход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных 

задач, специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей глу-

хого ребенка  .  

 

 

 

 

2. Целевой раздел 

2.1.Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной  

программы 

Адаптированная основная образовательная программа для глухих обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 1.4) направлена на  раз-

витие  у них необходимых для жизни в семье и  обществе  знаний, практических пред-

ставлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоя-

тельности и независимости в повседневной жизни.   

Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и пла-

номерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в до-

ступных для каждого глухого ребенка с выраженной умственной отсталостью   пределах.  

Благодаря этому варианту образования все глухие  дети с умственной отсталостью 

и другими тяжелыми нарушениями развития, вне зависимости от тяжести состояния, мо-

гут вписаться в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование и технические средства, программа обучения, содер-

жание и методы работы определяются индивидуальными возможностями и особыми об-

разовательными потребностями ребенка. Общим результатом образования такого обуча-

ющегося может стать набор компетенций, позволяющих максимально самостоятельно 

(соразмерно психическим и физическим возможностям) решать задачи, обеспечивающие 

нормализацию его жизни.  
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 Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся  

Эта группа глухих детей, имеющих другие тяжелые первичные нарушения,  неод-

нородна по количеству, характеру, выраженности различных первичных и последующих 

нарушений в развитии. Уровень психофизического развития детей с глухотой и  умерен-

ной или тяжелой умственной отсталостью невозможно соотнести с какими-либо возраст-

ными параметрами и  уровнем развития глухих детей, не имеющих дополнительных 

нарушений.  Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причиной 

множественных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сен-

сорных функций,  движения, поведения, коммуникации, в  значительной мере препят-

ствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. При этом каждый ребенок, имеющий тяжелое нарушение слуха в сочетании 

с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, специфическую картину раз-

вития.   Уровень психического развития детей данной группы  зависит от ряда факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления  каждого 

из отклонений, характера и степени выраженности  каждого из первичных расстройств, 

специфики их сочетания в сложной структуре, а также  от сроков и качества коррекцион-

ной помощи. 

Для большинства глухих детей данной группы  характерна умеренная и тяжелая  

умственная отсталость, которая может сочетаться с  другими сенсорными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями, соматическими и другими  расстройствами. Дети данной 

группы демонстрируют очень низкий уровень развития, характеризующийся глубоким 

недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от глу-

хих школьников, не имеющих дополнительных нарушений.  

Особенности психического развития  детей с глухотой и  умеренной или тяжелой  

умственной отсталостью  проявляются  в грубом нарушении познавательного развития. 

Грубо нарушено  чувственное познание, восприятие детей  характеризуется  недифферен-

цированностью,  фрагментарностью, оно  не может быть основой для формирования  

представлений об окружающем мире.   У детей данной группы не формируются  пред-

ставления и понятия, не устанавливаются   логические связи, для их мышления характерна  

инертность, регидность, чрезмерная конкретность. Несформированность познавательной 

деятельности обусловливает  отсутствие  детских видов деятельности, в рамках которых  

формируются предпосылки учебной деятельности.  

Социальная незрелость детей проявляется в  ограниченности контактов, отсутствии 

представлений о нормах поведения. Для коммуникативного  развития детей с нарушен-

ным слухом и умственной отсталостью характерна низкая заинтересованность в общении 
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с детьми и взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных средств коммуника-

ции. У большинства  обучающихся выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, 

проявляющиеся у  одних детей в преобладании возбуждения, негативно-агрессивного по-

ведения, у других - вялости, пассивности. У всех  глухих обучающихся с выраженной  ум-

ственной отсталостью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая ис-

тощаемость, низкая произвольность поведения.  

В  эту группу входят также дети, имеющие помимо глухоты, тяжелые двигатель-

ные нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Дви-

гательные нарушения  могут быть представлены в виде детского церебрального паралича 

и других тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата. Степень тяжести двига-

тельных нарушений  может быть различной: от тяжелой степени, для которой характерны  

выраженные параличи конечностей, до  легкой, при которой дети в состоянии передви-

гаться, обслуживать себя.  При этом выраженные коммуникативные и речевые трудности 

у детей данной группы  нередко не позволяют выявить степень  и тяжесть нарушений ин-

теллектуального  развития, для этого требуется длительный период диагностического 

обучения.   Уровень психофизического развития детей определяется состоянием интел-

лекта и тяжестью двигательных нарушений, в меньшей степени выявляется зависимость  

психического развития детей от состояния слуха. 

Среди глухих детей выявляется группа с тяжелыми нарушениями зрения, среди 

них могут быть слепоглухие школьники, обучение которых должно строиться в соответ-

ствии с программами для слепоглухих. У некоторых детей тяжелые нарушения слуха и 

зрения  сочетаются с умственной отсталостью различной тяжести. Сочетание тяжелых 

сенсорных и интеллектуальных нарушений  обусловливает дополнительные значительные 

сложности в их обучении.  

У детей каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых нарушений 

слуха, интеллекта, движений,  могут отмечаться расстройства аутистического спектра, 

другие  тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых детей выяв-

ляются текущие психические заболевания ( эпилепсия, шизофрения), которые  значитель-

но осложняют  развитие и обучение ребенка. Дети данной группы часто соматически 

ослаблены, имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном  

лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать в процессе орга-

низации систематического обучения. У некоторых детей, имеющих тяжелые генетические 

нарушения, расстройства интеллекта, моторики, зрения,  эмоционально-волевой сферы в 

динамике могут  утяжеляться.  
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Глухие дети с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью и тяжелыми 

множественными  нарушениями  требуют постоянного ухода  со стороны взрослых, со-

провождения в ежедневных бытовых ситуациях, они полностью зависимы от взрослых. 

Картина трудностей и возможностей детей с глухотой и множественными наруше-

ниями развития к школьному возрасту значительно различается в зависимости от того,  

получал ли ребенок адекватную специальную коррекционную помощь.  Вовремя начатая 

и правильно организованная психолого-педагогическая помощь  позволяет поддержать 

попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвра-

тить формирование наиболее грубых  вторичных и последующих отклонений в развитии.  

Современные достижения медицины позволяют существенно изменить состояние 

слуха детей с глухотой. Глухие дети с выраженной умственной отсталостью после прове-

дения операции по кохлеарной имплантации могут по состоянию слуха приблизиться  к 

слабослышащим детям. Они способны  ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ., что со-

ответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации),  могут вос-

принимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако  развитие детей с глухотой и 

другими тяжелыми нарушениями развития, перенесших кохлеарную имплантацию,  не 

приближается к возрастной норме, они не имеют перспективы приближения к глухим де-

тям, не имеющим  дополнительных нарушений развитии, даже при создании всех необхо-

димых условий, в том числе специальной сурдопедагогической поддержки. Положитель-

ные результаты  кохлеарной имплантации  глухих обучающихся  с умственной отстало-

стью могут проявляться в  улучшении ориентировки в окружающем звучащем мире,  

коммуникативной активности. 

Особые образовательные потребности  

глухих обучающихся 

Особенности психофизического развития  детей с глухотой и умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями 

определяют  специфические образовательные потребности, к которым относятся: 

• организация максимально раннего специального обучения, которое должно 

начинаться после сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений 

развития; 

• высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка; 

•  использование специфических методов и средств обучения, "обходных путей", 

необходимых для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

• более дифференцированное, "пошаговое" обучение по сравнению с  глухими детьми, 

обучающимися по другим вариантам стандарта ( 1.2.-1.3.); 
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• формирование потребности в общении, овладении средствами  коммуникации  с 

детьми и взрослыми; 

• формирование навыков самообслуживания и других практических  умений, 

способствующих  нормализации и улучшению  ежедневной жизни; 

• специальное обучение «переносу» сформированных умений в новые  практические 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• развитие самостоятельности и большей  независимости  от  близких взрослых в 

повседневной жизни; 

• обучение обучающихся использованию специальных технических средств, 

способствующих  ориентировке в окружающем мире, налаживанию  общения с детьми 

и взрослыми;  

• специальная организация предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом 

характера множественных нарушений; 

• специальная организация взаимодействия с детьми и взрослыми, расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

• комплексный характер взаимодействия специалистов в связи с необходимостью 

коррекции множественных нарушений; 

• раскрытие интересов  и способностей ребенка в разных видах  практической, 

художественно – эстетической деятельности; 

• психологическое сопровождение семьи обучающегося, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образова-

тельной программы и  специальной  индивидуальной программы развития 

Особые образовательные потребности глухих детей с  другими тяжелыми наруше-

ниями развития обусловливают необходимость разработки специальной индивидуаль-

ной программы развития. Специальная индивидуальная программа развития (далее- 

СИПР) разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной програм-

мы и нацелена на образование глухих  детей  с учетом их уровня  психофизического раз-

вития и индивидуальных образовательных потребностей.  

 Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является 

включение глухих детей,  обучающихся по варианту 1.4.,   в жизнь общества через инди-

видуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных со-
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циальных контактов, достижение ребенком самостоятельности в доступных для него пре-

делах  в решении повседневных жизненных задач.  

Специальная индивидуальная программа развития  (СИПР) составляется на огра-

ниченный период времени (один год), который определяется решением ППк. В ее разра-

ботке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, при участии его родителей.  

Принципы и подходы  к построению АООП для глухих обучающихся (вариант 1.4.)  

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

большом разнообразии возможностей  освоения содержания образования. Разработка  

специальных индивидуальных программ развития  (СИПР) базируется на следующих по-

ложениях: 

• учет типологических и индивидуальных особенностей развития глухих обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития; их особых 

образовательных потребностей; 

• обеспечение образования  вне зависимости от тяжести нарушений  развития, вида об-

разовательного учреждения; 

• создание  образовательной среды в соответствии с возможностями и потребностями 

обучающихся; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в АООП 

для глухих обучающихся ( вариант 1.2.;1.3.); 

• необходимость использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• адекватность программы возможностям обучающегося с глухотой и умеренной, тяже-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),другими 

тяжелыми первичными нарушениями, ее соответствие  запросам семьи и рекоменда-

циям специалистов; 

• неоднородность состава данной группы детей; широкий диапазон возможно-

стей освоения детьми АООП образовательных программ в различных условиях обуче-

ния; 

• иное соотношение «академического» и  компонента  «жизненной компетенции» в 

АООП для глухих обучающихся по варианту 1.4. по сравнению с вариантами 1.2. и 

1.3.; 

• направленность процесса обучения на формирование практических  умений и  навы-

ков, способствующих  нормализации и улучшению  ежедневной жизни; 
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• учет потенциальных возможностей обучающихся и «зоны ближайшего развития» 

• использование сетевых форм взаимодействия  специалистов общего и специального 

образования; 

• включение родителей как участников образовательного процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие  получения образова-

ния  обучающимися с глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития. 

Общая характеристика АООП  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе и разработан-

ной на ее основе СИПР, глухой обучающийся получает образование, не  сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием  глу-

хих обучающихся, не имеющих  дополнительных нарушений развития. 

Образование глухих обучающихсяпо адаптированной основной образовательной 

программе происходит в течение 6 лет. Процесс образования может происходить, как в 

классах с 1 по 6, так и в близковозрастных классах (группах). Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст и темпы освоения программы. В от-

дельных случаях, например, когда обучение началось позже, чем в семилетнем возрасте, 

выпуск может происходить, соответственно, в более старшем возрасте. 

Адаптированная образовательная программа для глухих обучающихся реализует-

ся через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, а также  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

Разработка структуры СИПР включает:  

• анализ информации о ребенке, заключения ПМПК, знакомство с  семьей и условиями 

воспитания в семье 

• психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения исходного на 

момент поступления в школу уровня развития и выявления потенциальных 

возможностей в обучении; 

• определение содержания  образования; 

• разработку учебного плана в соответствии со специфическими образовательными 

потребностями обучающегося;  

• мониторинг результативности обучения;  

• при необходимости внесение коррективов  в содержание воспитательно- 

образовательной работы. 

 

Структура специальной индивидуальной программы развития  включает: 

общие сведения о ребёнке;  психолого-педагогическую характеристику, содержащую 
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оценку развития обучающегося на момент составления программы; условия ухода и 

присмотра; основные задачи воспитания и обучения ребёнка; условия выполнения 

программы (общий и двигательный  режим, средства коммуникации  и др.); перечень 

необходимых технических средств, условий их использования; список специалистов, 

участвующих в разработке и реализации СИПР; индивидуальный учебный план; 

содержание образования в условиях образовательной организации; содержание 

воспитания и обучения в  семье; перечень возможных задач и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие  задания  и 

рекомендации для  персонала образовательного учреждения, педагогов дополнительного 

образования, организации досуговой деятельности детей.  

I.Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) характеристику семейных условий ( бытовые условия, отношение членов семьи к 

образованию ребенка); 

3) заключение ПМПК и другие медицинские документы. 

ii.психолого-педагогическая характеристика отражает: 

1) особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния; 

2) двигательное развитие ребенка 

3) особенности эмоционально-личностного развития, поведение ребенка в разных си-

туациях; 

4) представления о себе и об окружающем мире; 

5) оценку социально-бытовых навыков (навыки самообслуживания, бытового труда, 

общения с окружающими в быту…) 

6) коммуникативные умения и навыки; 

7) состояние слуха ( результаты педагогического обследования) 

8) состояние речи; 

9) особенности деятельности (интерес и мотивация к деятельности, работоспособ-

ность, внимание, темп, продуктивность деятельности) 

10)  способ выполнения заданий (по словесной (жестовой) инструкции, действия по 

подражанию, по образцу и др.), 

11) степень самостоятельности и необходимость посторонней помощи (самостоятель-

но, с частичной помощью, только вместе со взрослым). 
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на основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются вы-

воды о приоритетных задачах развития и обучения ребенка, определяются  основные об-

разовательные области, учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы для 

дальнейшей педагогической работы с ребенком.  

III.Условия выполнения программы (количество занятий,   занятия в классе и инди-

видуальные, общий и двигательный  режим, средства коммуникации  и др.) 

IV. Перечень основных технических средств и дидактических материалов (включая 

индивидуальные средства реабилитации), необходимых для реализации СИПР. 

V. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. К разработке СИПР привлека-

ются все специалисты, которые включены в воспитательно-образовательную работу с ре-

бенком (учитель - сурдопедагог, педагог-психолог, воспитатели, ассистент (помощник), 

учитель физкультуры, другие специалисты) и родители, которые  формулируют свои за-

просы в развитии и обучении ребенка. 

VI. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося 

образовательные области, учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы, и 

определяющий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося.  

VII. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формирова-

нию  доступных ученику знаний и  представлений по каждому разделу программ учебных 

предметов, специальных курсов. Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) ре-

зультаты обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или 

год).  

VIII. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком. 

Перечень основных и вспомогательных подходов/методов обучения и воспитания 

ребенка, которые могут быть эффективно использованы для достижения запланированных 

возможных результатов. Здесь также может быть представлен способ взаимодействия с 

ребенком, выбор  доступных ребенку и родителям средств общения (жестовая, устно-

дактильная, устная речь). 

IX. Содержание воспитания и обучения в семье. 

X.Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень знаний, представлений, умений, навы-

ков, внесенных в  содержание СИПР. Оценивается не только уровень усвоения предлага-

емого  материала, но и способ выполнения действий («выполняет действие самостоятель-

но», «действие не выполняет»,   «пассивно участвует в выполнении действия»), «выпол-

няет с помощью» (частичной или полной, существенной), по жестовой, устно-дактильной,  
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устной инструкции, по образцу; по подражанию.  Фиксируется  степень сформированно-

сти  запланированных представлений, умений, навыков: «невозможно выявить», «не 

сформировано», «сформировано частично», «сформировано». Итоговые результаты обра-

зования за оцениваемый период оформляются описательно в виде характеристики. На ос-

нове этой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

2.2.Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной ос-

новной образовательной 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной ос-

новной образовательной программы должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы  и составленной на ее основе специальной индивидуальной программы раз-

вития;  

2) являться основой для разработки адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организацией; 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы должны адекватно отражать требования стандарта, 

передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изуче-

ния отдельных учебных предметов), соответствовать возможностям обучающихся с глу-

хотой и умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных 

линий семи областей образования, определенных структурой адаптированной  основной 

образовательной программы. 

Результативность обучения оценивается только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каж-

дого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной ка-

тегории обучающихся. 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

Жестовая речь. Русский язык (Развитие речи. Обучение грамоте. Чтение). 

 Овладение доступными невербальными и вербальными средствами общения. 

умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, предмет-
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ные и символические календари др.) и вербальные средства общения в практике общения 

со взрослыми и детьми для решения практических задач. понимание и использование же-

стовой коммуникации в быту и на занятиях. умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые 

правила коммуникации.  

    Развитие речи как средства общения в тесной связи с личным опытом ребенка. 

Понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира. Умение использовать знакомый речевой материал в устной/ устно-

дактильной/ письменной форме в процессе коммуникации в бытовых и практических си-

туациях. Умение участвовать в общении в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами.  

 Обучение чтению (глобальному и аналитическому) и письму в доступных ребенку 

пределах. Осознанное правильное устно-дактильное чтение  слов, предложений, тестов. Умение 

читать (устно-дактильно/дактильно)  данные о себе, названия окружающих предметов и 

действий с ними, соотнести прочитанное с реальными объектами и явлениями (показать, 

изобразить, продемонстрировать, ответить). Умение написать печатными буквами инфор-

мацию о себе, имена близких людей, названия знакомых предметов и явлений; использо-

вать письменную речь  как средство коммуникации в случае необходимости. 

Математика. 

Математические представления 

 Формирование элементарных математических представлений: о форме, вели-

чине, количестве, пространственных отношениях на основе предметно-практической 

деятельности.  

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в играх и 

практической деятельности. 

Способность к перемещению и ориентировке в пространстве в бытовых ситуациях, 

использованию словесных и невербальных средств для передачи пространственных от-

ношений в быту, в предметной, изобразительной и конструктивной деятельности. 

 Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, со-

ставом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность. 

Умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для каждого 

обучающегося – один-много, один, два, три, четыре, пять… ) с количеством пальцев, под-

бором соответствующей цифры (слова).  

Пересчет предметов в доступных ребенку пределах в процессе деятельности. 
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Обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной основе, 

пониманию значений арифметических знаков. Умение обозначать арифметические дей-

ствия знаками. 

 Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими представле-

ниями и умениями при решении элементарных житейских задач  

Понимание назначения приборов и приспособлений для измерения длины, объема, 

веса, умение применять сформированные измерительные навыки в практической деятель-

ности. 

Участие вместе со взрослыми в покупке продуктов и др. вещей, понимание назна-

чения денег. 

Умение распознавать цифры, обозначающие возраст ребенка, номер дома, кварти-

ры, автобуса и др. 

Естествознание. 

Окружающий природный мир 

 Овладение элементарными представлениями о неживой природе. Практическое 

взаимодействие с окружающим, развитие ориентации в ближайшем окружении. 

Наличие элементарных представлений  о временах года, умение обозначить их 

признаки с помощью невербальных и вербальных средств. Понимание элементарных при-

чинно-следственных связей межу явлениями природы.   

Наличие представлений  об опасности некоторых погодных явлений для ребенка.  

Формирование умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим усло-

виям. 

Наличие элементарных представлений об объектах неживой природы (земле, воз-

духе, лесе, луге, реке, огне..); явлениях природы (дождь, снег, гроза..) 

Умение ориентироваться на жизненно важные для ребенка звучания природных 

явлений. 

 Наличие элементарных представлений о времени: умение различать части суток, 

дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

 Формирование представлений о животном и растительном мире.  

Интерес к живой природе. Знание наиболее знакомых домашних и диких живот-

ных, условий их жизни. Представления о наиболее распространенных домашних растени-

ях и растениях ближайшего окружения (огород, сад, парк). Понимание элементарных свя-

зей между  жизнью животных и растений и продуктами питания (молоко, овощи, фрук-

ты...).  

Наличие желания участвовать в уходе за животными и растениями. Представления 



18 

о необходимых орудиях для работы на участке, в огороде, безопасному обращению с ни-

ми. Знание правил безопасного для мира природы поведения человека.  

 Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы.  

Наличие интереса к явлениям и объектам  неживой (гроза,  вода, снег, камни….) и 

живой природы (росту животных, растений, появлению детенышей, цветов, плодов). 

Человек и общество. 

Человек 

Формирование первоначальных представлений о себе (о своем теле; возрасте, по-

ле….), своих физических возможностях и возможностях сверстников и других людей. 

Умение называть себя в доступной форме, соотносить свою внешность с фотогра-

фией, отражением в зеркале; найти себя на семейном или коллективном снимке. Отнесе-

ние себя к определенному полу. 

Умение различать свои вещи среди других («моё» и «не моё»), соотносить со своим 

полом, внешностью, ростом. 

Умение с помощью невербальных и вербальных (устная, письменная, дактильная 

речь) средств сообщить о своем здоровье, о недомогании, болезни, своих потребностях, 

попросить помощи. 

Понимание значений слов и фраз, обозначающих части тела, инструкций, связан-

ных с процессами самообслуживания.  

Умение сообщать сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

любимые занятия и др. 

 Формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязан-

ностях членов семьи и ребенка. 

Наличие  представлений о составе семье, обязанностях членов семьи, о своих обя-

занностях. Осознание необходимости помощи старшим в семье. Понимание основ без-

опасности собственной жизнедеятельности, безопасного поведения в быту. 

Усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета,  обогащение практики 

эмоционального взаимодействия и сопереживания.  

 развитие интереса к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску 

друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного). 

Наличие интереса к друзьям, участию в коллективных играх, мероприятиях, заня-

тиях. Умение выразить свои интересы, любимые занятия. Наличие интереса к достижени-

ям в учёбе, овладении новыми умениями, к собственным увлечениям, организации лично-

го времени. 
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Домоводство. 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома. 

• Умение  участвовать в доступных видах бытовых работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

• Умение соблюдать последовательность в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др. 

• Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продук-

тов, химических средств бытового назначения.  

• Умение соблюдать элементарные  правила безопасности  при использовании бытовой 

техники,  инструментов. 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, обо-

рудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представ-

лениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Накопление опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и фор-

мы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопережи-

вать, сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах до-

ступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 
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4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров о внешнем виде  на праздниках, 

в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки  и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

• Представление о стране, столице,  городе (селе), месте проживания. 

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повсе-

дневной жизни. 

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразитель-

ной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

• Умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, апплика-

ции.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобрази-

тельной деятельности.  

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать ре-

зультаты работы.  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой дея-

тельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Физическая культура. 
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Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

• Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, само-

стоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, бо-

левые ощущения, др. 

• Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, плавание. 

• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на вело-

сипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, др. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

Технологии  

Предметно-практические действия 

• Развитие действий  с предметами в процессе деятельности: выполнение захвата,  от-

пускания, встряхивания, толкания, вращения, нажимания всей рукой, пальцем, сжима-

ния двумя руками, одной рукой, пальчиками, притягивания к себе, перекладывания,  

нанизывания. 

• Формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами (бумагой, тка-

нями, пластилином, природными материалами  и т. п.). 

 

2.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития 

Итоговая оценка качества освоения  глухими обучающимися адаптированной ос-

новной образовательной программыосуществляется школой.  
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы является достижение результатов освоения специальной ин-

дивидуальной программы развития. Система оценки результатов включает целостную 

характеристику выполнения обучающимся специальной индивидуальной программы раз-

вития, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:   

• что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,  

• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения  глухих обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития особо 

важно учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд факторов: 

• необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического состоя-

ния каждого обучающегося; 

• в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающе-

муся средства невербальной коммуникации (жесты и жестовая речь, рисунки, пикто-

граммы,) и речевые средства (устная, письменная, дактильная речь); 

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными 

для различных детей, разрабатываться индивидуально, в тесной связи с практической 

деятельностью обучающихся; 

• способы выявления умений и представлений глухих обучающихся могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде 

некоторых практических заданий;  

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточне-

ния, выполнение обучающимся задания по образцу, по подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым);  

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения 

и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной помощью, вместе со взрослым).  

• выявление результативности обучения должно быть направлено не только на опреде-

ление актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего развития», т.е.  возмож-

ностей потенциального развития.   
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• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с глухотой и умеренной 

или тяжелой  умственной отсталостью в каждой образовательной области должно со-

здавать основу для дальнейшей корректировки специальной индивидуальной про-

граммы развития.  

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной 

программы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную характери-

стику развития ребёнка, а их анализ также оценить динамику развития его жизненной 

компетенции.  

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребёнка  используется 

метод экспертной группы. Она объединяет представителей всех заинтересованных участ-

ников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 

семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и 

динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа представлены в удоб-

ной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции.  

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования учебных действий у обучающихся с глухотой  

Программа формирования учебных действий у глухих обучающихся  направлена 

на развитие способности  детей овладевать содержанием адаптированной основной обра-

зовательной программы и включает:  

 формирование  личностных и коммуникативных учебных действий:  

формирование интереса и мотивации к учению; осознание себя в роли ученика; 

подготовка к пребыванию и взаимодействию в среде сверстников, умение вступать в кон-

такт  с учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; понимать инструкции к 

учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  работать в коллективе; сотруд-

ничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться к сверстникам и педагогам, изменять свое поведение с учетом поведения дру-

гих участников ситуации; 

регулятивных учебных действий: 

ориентироваться в пространстве  школы, класса (зала, учебного помещения); поль-

зоваться звукоусиливающей аппаратурой (стационарной и индивидуальной), использовать 

по назначению учебные материалы ( книги, тетради и т.д.);   пользоваться  учебной мебе-

лью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
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выходить из-за парты и т. д.); организовывать рабочее место; ориентироваться на задан-

ную систему требований, выполнять инструкции учителя, выполнять действия по подра-

жанию и самостоятельно, выполнять задания в течение определенного периода времени, 

выполнять задание от начала до конца, самостоятельно действовать в соответствии с пла-

ном действий;  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; при-

нимать оценку деятельности, адекватно относиться к ней, корректировать свою деятель-

ность с учетом выявленных недочетов; 

познавательных учебные действия: 

интерес к познанию окружающего мира; умение  учитывать функции и назначение 

предметов, в процессе деятельности выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать на наглядном материале; 

пользоваться  доступными знаками, символами.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особенностей развития каждого обучающегося. Решение поставленных задач происходит 

на специально организованных групповых и индивидуальных занятиях в рамках учебного 

плана.   

3.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

I.Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Обучение  коммуникации  глухих детей с выраженной умственной отсталостью 

должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них по-

требности в общении,  использованию различных  средств коммуникации на доступном 

для ребенка уровне. 

Цель обучения  основам коммуникации – формирование коммуникативных навы-

ковс использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользо-

ваться ими в процессе социального взаимодействия; развития речи как средства  общения. 

В связи с неоднородностью состава детей программный материал не регламенти-

руется  четкими временными рамками, темп  прохождения материала зависит от  индиви-

дуальных возможностей детей.  

Обучение коммуникации глухих обучающихся предполагает учет следующих по-

ложений: 
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• первоначальной основой является развитие общения взрослого с ребенком с использо-

ванием всех доступных ребенку невербальных и вербальных средств; 

• в обучении используется жестовая речь, которая позволяет сформировать связь между 

предметами, действиями и их обозначениями; дактильная форма речи, письменная и 

устная формы речи; 

• обучение языку   осуществляется в процессе общения, в тесной связи с деятельностью 

детей; 

• в зависимости от возможностей обучающихся могут быть  выделены подготовитель-

ный (пропедевтический) и основной этапы, продолжительность каждого из них зави-

сит от возможностей учащегося. 

Обучение  основам коммуникации  осуществляется на   уроках,  индивидуальных 

занятиях и продолжается в процессе обучения всем учебным предметам, во внеклассной 

деятельности; в семье по заданиям учителя. 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» включает  сле-

дующие разделы: жестовый язык; русский язык (развитие речи, обучение грамоте, чте-

ние). 

Целесообразно использовать комплексный подход, т.е. не выделять  специальные 

занятия по жестовому языку, развитию речи, чтению, а проводить их целостно, включая 

как задачи по развитию речи, так и  обучение чтению и письму. Важно, чтобы работа по 

развитию коммуникации была тесно связана с доступной и интересной для учащегося 

предметно-игровой, предметно-практической деятельностью.  

Одной из основных задач обучения является развитие коммуникативного опыта 

учащихся в тесной связи с их личным опытом, формирование интереса к  различным 

формам  речи, желание пользоваться ею.  

К введению слов и простых фраз педагог подводит ребенка только тогда, когда у 

учащегося сформированы элементарные основы произвольного поведения и внимания.  

Первоначально  ученика учат понимать названия окружающих предметов, простые 

инструкции, связанные с организацией жизни.  Речевые единицы (слова, словосочетания, 

фразы)  предъявляются с использованием всех доступных вербальных и невербальных 

средств: жестов, пиктограмм, картинок; графического изображения слова (табличек), уст-

ного называния.  Поддерживаются все ответные реакции ученика,  как речевые, так и не-

речевые: указания на предметы, выполнение действий и т.д. В процессе предъявления  

материала  значение придается формированию навыков слухо-зрительного восприятия 

речи.  Для формирования  навыков слухо-зрительного и слухового восприятия, развития 

элементарных произносительных умений необходимо наличие звукоусиливающей аппа-
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ратуры  (стационарной и индивидуальной). Усвоение глухими учениками  слов и фраз 

требует многократного воспроизведения их в условиях разных видов деятельности, по-

вторения  и закрепления в условиях семьи, особенно в тех случаях, если ученик посещает 

школу не каждый день. В первую очередь важно научить обучающегося пониманию и 

воспроизведению слов и фраз, необходимых для обеспечения его жизнедеятельности.  

С развитием всех видов  речи тесно связано обучение грамоте, в частности, чте-

нию. Обучение грамоте, учитывая особенности восприятия, внимания, мышления, памяти, 

занимает длительный период. Лишь некоторые ученики могут овладеть  элементарными 

навыками чтения и письма. Все обучающиеся в разной степени подготовлены к работе по 

русскому языку. В связи с неоднородностью состава детей программный материал не ре-

гламентируется  четкими временными рамками, темп  прохождения материала зависит от  

индивидуальных возможностей детей. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 6 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекцион-

но-развивающие занятия, где также проводится работа по формированию коммуникатив-

ных навыков. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и альтерна-

тивная коммуникация» включает:  

• графические средства для альтернативной коммуникации:карточки с изображениями 

объектов, людей, действий, фотографии, пиктограммы, символы, таблички с напеча-

танными словами и фразами, наборы букв; предметные и сюжетные картинки с раз-

личной тематикой для развития речи; 

• интерактивную доску, информационно-программное обеспечение: компьютерные про-

граммы символов (например, «Пиктограммы», “Bliss”); компьютерные программы для 

обучения жестовой речи, доступные обучающие компьютерные программы;   

• тексты для чтения, книжки-самоделки, видеоматериалы. 

Примерное содержание предмета 

Жестовый язык. 

Формирование  связи между предметом, действием   и жестом в бытовой, игровой  

деятельности. Умение указывать на предметы, обозначаемые педагогами с помощью же-

стов, выполнять простые действия по жестовой инструкции ( иди, ешь, пей, в туалет, иг-

рай…). Понимание  и употребление в непосредственном общении - в пределах определен-

ной ситуации - жестов, связанных с режимными моментами, занятиями, играми и т.д. 

Умение  приветствовать друг друга, прощаться,   использование  «вежливых»  обращений 

(спасибо, пожалуйста…и т.д.).  Понимание вопроса  «Что ты хочешь?». Учить выражать с 
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помощью жестов  свое состояние, недомоганье,  необходимость пожаловаться, попросить 

помощи.  Понимание и использование жестов, обозначающих  предметы объекты, дей-

ствия, свойства, качество, количество предметов и их порядок при счете, пространствен-

ное расположение предметов, временные понятия. Умение  понимать  и воспроизводить 

различные коммуникативные высказывания (побуждения, сообщения, вопросы, отрица-

ния) в ситуациях общения. 

Русский язык 

Развитие речи. Понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих 

объекты и явления окружающего мира. Расширение словаря за счет лексики, обслужива-

ющей обиходно-бытовую сферу. Формирование навыка ответа на вопросы с использова-

нием  готовых грамматических конструкций. Обучение  самостоятельному использова-

нию  лексико-грамматических единиц в контексте. Понимание и использование простых 

побудительных, вопросительных, повествовательных, отрицательных конструкций в связи 

с практической деятельностью ребенка.  Умение отвечать на вопросы и задавать их в свя-

зи с реальной практической ситуацией с использованием  знакомого тематического слова-

ря. Формирование  навыка построения распространенного высказывания. Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о 

себе в виде ответов на вопросы. Ответы на вопросы по содержанию текста. Умение участ-

вовать в общении, отвечая на  простые вопросы. Умение дополнять отсутствие речевых 

средств невербальными средствами 

Обучение грамоте. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти  в процес-

се подготовки  к обучению чтению и письму. Овладение навыками глобального чтения: 

умение соотносить письменное слово с действием, предметом, свойством, явлением. Со-

отнесение букв и дактильных знаков на материале знакомых слов. Усвоение печатных 

букв и  дактильных знаков. Составление подписей из букв разрезной азбуки к  табличкам-

дубликатам. Умение составить  знакомые слова из букв разрезной азбуки; набирать на 

компьютере. 

Развитие мелкой моторики.  Развитие и координация движений кисти рук и паль-

цев. Игры с мозаикой, кубиками, мелкими предметами. Составление фигур из палочек, 

соломки, бумажных полосок по подражанию или по образцу учителя. Рисование, штри-

ховка знакомых изображений.  

Списывание знакомых слов. Навыки правильного  использования тетради, ручки, 

карандаша. Письмо слов и предложений, связанных с личным опытом ребенка.  

Чтение. Устно-дактильное чтение знакомых слов и фраз с последующей демон-

страцией соответствующих предметов, действий и др. Умение читать и понимать корот-
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кие тексты из нескольких предложений, отвечать на вопросы по содержанию, делать схе-

матичные рисунки. Формирование умения соотносить содержание прочитанного с соб-

ственным опытом, давать оценку действующим лицам. 

Формирование умения ориентироваться в книге, находить указанную педагогом 

страницу, выделять название текста. Формирование навыка бережного отношения к кни-

ге.  

Математика (Математические представления)1 

Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности,  глухой ребенок с 

умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью  нередко попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх 

человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства глухих обучающихся без дополнительных нарушений основы 

математических представлений формируются в естественных ситуациях. Глухие дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 

которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок 

научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, знать 

номер дома и квартиры и т.п. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и 

умение применять их в повседневной жизни.  

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 
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участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Зная цифры, 

ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, различить дни на календаре, 

номер автобуса и др. Представления об объемных геометрических телах и плоскостных 

геометрических фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию, труду. В учебном плане  курс представлен отдельным предметом в  

каждом классе. Кроме того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также 

предполагается проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал 

предмета недоступен, содержание «Математических представлений» не включается в 

индивидуальную образовательную программу и предмет не вносится в их 

индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природный); наборы предметов для занятий 

(типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; 

калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений.  

Содержание предмета. 

Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъедине-

ние множества. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств 

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, урав-

нивание множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. 

Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Пред-

ставление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на не-

сколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение ариф-

метических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке.    Представления 

о величине. Различение по величине однородных и разнородных предметов. Соотнесение 

величины предмета с названием. Сравнение предметов по величине.  Составление упоря-

доченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и раз-

нородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных 

и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по 
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высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение пред-

метов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме. Представление о геометрических телах. Различение гео-

метрических тел («шар», «куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометриче-

ского тела с геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – 

треугольник, параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим 

телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры («треугольник», 

«квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления. Пространственные представления (верх, низ, 

перед, зад, право, лево).  Определение месторасположения предметов в пространстве 

(«близко»,«далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). 

Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», «вниз», «вперёд», 

«назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина»,  

«правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и нескольких  частей. 

Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, 

изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. Определение временного промежутка («сейчас», «вче-

ра», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. Определение време-

ни по часам (в доступных обучающемуся пределах). Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности. 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения глухих детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью является расширение представлений об окружающем их природном мире. Про-

граммный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формиро-

вание у обучающихся представлений о природе,  о взаимосвязи живой, неживой природы 

и человека. 

Цельобучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаи-

модействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объ-

ектах и явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, формиро-

вание представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следу-

ющими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 
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В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезон-

ных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обита-

ния животных и растений, учится выделять характерные признаки, устанавливать связи 

между ними. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и расте-

ниями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив и другой уход за 

растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется 

воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у глухих детей с умеренной, тяжелой, глубокой   ум-

ственной отсталостью  должно происходить по принципу «от частного к общему». Снача-

ла ребенок знакомится с конкретным объектом, например, яблоко: его строением,  учится 

узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов, затем получает представ-

ление о способах их переработки ( приготовление варенья, компота).  

В учебном плане предмет представлен в  каждом классе. Кроме того, в рамках 

курса «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно проведение проведение 

занятий по естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, 

содержание «Окружающий природный мир» не включаются в индивидуальную 

образовательную программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный 

учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум,  

огород и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы  (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 
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быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и 

птицы, разбит небольшой учебный огород и/или поставлена тепличка. Подобные 

хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования представлений об 

окружающем мире, а также развитию навыков трудовой деятельности для обучающихся. 

Кроме того, организованные занятия с животными и растениями способствуют 

нормализации эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного 

контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и 

содержать животных в учреждении, необходимо организовывать учебные поездки детей в 

зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

Содержание предмета. 

Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, 

дуб, клён, ель, сосна,). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, 

лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис…). Представление о ягодах (смородина, 

клубника, малина, крыжовник…). Представление о грибах. Представление о цветах. 

Представление о комнатных растениях, особенностях ухода за ними Представление о зна-

чении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способа-

ми их переработки (изготовление сока, варенья, варка, жарка, засол и др.).  

Животный мир. 

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, 

лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных (лиса, заяц, 

волк, медведь, белка, еж и др. ). Представление о птице. Представление о домашних пти-

цах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих пти-

цах.Представление о рыбах. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

муха, комар, пчела, таракан). Представление о значении животных в жизни человека (ис-

точник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представ-

ление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке, озере, море. Пред-

ставление о лесе. Представление о луге.  

Временные представления. 

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. 

Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных яв-

лениях природы (дождь, снег, гроза, туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. 
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Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время го-

да, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы).   

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Человек 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира,  осознания себя  среди других людей. Социальную природу «я» 

ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую 

очередь со своими родными и близкими. 

Обучение предмету «Человек» направлено на формирование представлений о себе 

как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в про-

цессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Се-

мья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях,правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон,прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем иукрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел«Гигиена тела»включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию уменийориентироваться в одежде, соблюдать последовательность дей-

ствий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыва-

нию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслу-

живания себя в туалете включены в  раздел «Туалет». Освоение содержания раздела «Се-

мья» предполагает формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах 

семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать 

правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культу-

ры общения для ребенка являлись доброжелательное и заботливое отношение к  окружа-

ющим, спокойный приветливый тон. Ребенок обучается понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию 

с ними. 
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Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным опера-

циям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намы-

ливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последователь-

ность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложне-

ния самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков начинают с обуче-

ния мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специа-

листов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домаш-

них условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков 

самообслуживания. Формирование действий самообслуживания основано на умениях и 

навыках, сформированных в ходе обучения предметно-практической деятельности. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 6 год обучения. В рамках  предметно-

практических и коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий 

по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивиду-

альной работе.  

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пикто-

граммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом 

предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультиплика-

ционные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный аль-

бом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютер-

ные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 

ближайшем социальном окружении. По возможности, используются технические сред-

ства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для 

наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотника-

ми, подножками и др. 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как маль-

чика или девочки). Представление о частях тела. Представление о лице человека. Пред-

ставление о строении человека. Представление о состоянии своего здоровья, важности со-

блюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рожде-
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ния. Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фами-

лии. Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи во-

ды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка 

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, выти-

рание рук). Нанесение крема на руки.Подстригание ногтей ножницами. Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта. Очищение носового хода. Расчесывание волос. Соблюдение по-

следовательности действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательно-

сти  действий при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей.Вытирание 

ног.Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании тела. Гигиена  интимной зоны. 

Одевание и раздевание. 

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности 

действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). 

Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Кон-

троль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной,  передней и задней сто-

роны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). 

Выворачивание одежды. Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, раз-

вязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край 

правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, 

стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней 

части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого бо-

тинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании 

(например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог).  

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление ма-

лой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил последова-

тельности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, спускание одеж-

ды – брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, 
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пользование туалетной бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание 

кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, электросушилки. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье из кружки/стакана (захват кружки/стакана, под-

несение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / вливание жидкости в 

рот, опускание кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Питье через соло-

минку.  Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание 

ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, под-

несение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). 

Использование ножа и вилки во время приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от 

целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во 

время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление 

о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

ДОМОВОДСТВО 

Пояснительная записка. 

Обучение  глухого ребенка с  умеренной или тяжелой умственной отсталостью ве-

дению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки  к самостоятель-

ной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного 

участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в со-

ответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяй-

ственно – бытовыми навыками  не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, 

но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвента-

рем;освоение действий по приготовлению пищи,  уборке помещения и территории, уходу 

за вещами; 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории акту-

альны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в 

будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 
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 Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за веща-

ми», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории». В учебном плане 

предмет представлен с 4 по 6 год обучения. В рамках коррекционных занятий: «Предмет-

но-практические действия», «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно про-

ведение работы по формированию отдельных умений и навыков, используемых в бытовой 

деятельности, с обучающимися, которые нуждаются в дополнительных индивидуальных 

занятиях.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» преду-

сматривает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой 

техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изу-

чаемыми  темами учебной программы;. 

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, 

чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), предметы для украшения интерьера 

(ваза, скатерть и др.), тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска,  

бытовая техника (чайник электрический, холодильник, утюг, пылесос,  электрическая 

плита, микроволновая печь), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный 

инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.  

Примерное содержание предмета 

Приготовление пищи. 

Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда (тарелка, кастрюля, 

сковорода и др.), кухонные принадлежности (терка, венчик, овощечистка, разделочная 

доска, пресс для чеснока, открывалка и др.), бытовая техника (холодильник, плита, элек-

трический чайник и др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи 

с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскива-

ние посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье  и суш-

ке посуды (очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посу-

ды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка). Мытье бытовых приборов. 

Хранение посуды и бытовых приборов.  

Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение правил гигиены при приготовле-

нии пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, 

необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка 

овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов (кубиками, кольцами, полукольцами). 
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Натирание продуктов на тёрке. Перемешивание продуктов (ложкой, венчиком, бленде-

ром).  

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола (накрывание сто-

ла скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание 

салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд). 

Уход за вещами 

Ручная стирка: наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Стирка белья. Полоска-

ние белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последова-

тельности действий при ручной стирке (наполнение емкости водой, выбор моющего сред-

ства, определение количества моющего средства, замачивание белья, стирка белья, полос-

кание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку).  

Глажка белья: знание  назначения утюга. Соблюдение последовательности дей-

ствий при глажении белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «пле-

чики». Чистка одежды. Мытье обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви. 

Уборка помещения. 

Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебе-

ли. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели (наполне-

ние таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка 

предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерье-

ра,раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды).  

Подметание пола: сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусо-

ра на совок.Выполнение последовательности действий при подметании пола (сметание 

мусора в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну). 

Мытье пола: соблюдение последовательности действий при мытье пола (наполне-

ние емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и 

отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых 

тряпок).  

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

Уборка снега (сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за уборочным инвентарем.  

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социаль-
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ные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоци-

онального развития  глухие дети с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отстало-

стью испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его со-

циальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведе-

ния в социальной среде.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: зна-

комство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нор-

мы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом,  двор», «Одежда», 

«Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город, страна», «Транспорт».   В процессе обучения по программе у ребенка форми-

руются представления о родном городе, в котором он проживает. Знакомясь с рукотвор-

ными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок 

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, уста-

навливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нрав-

ственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учит-

ся ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоро-

вью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для форми-

рования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целена-

правленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у 

ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном 

транспорте, поведения в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание мате-

риала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «Домо-

водство», «Предметно-практические действия» и др. Так знания, полученные ребенком в 

ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домовод-

ству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  
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Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организаци-

ями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 6 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование программного мате-

риала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индиви-

дуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содер-

жание «Окружающий социальный мир» не включается в индивидуальную образователь-

ную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план.   

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета вклю-

чает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пикто-

граммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведе-

ния и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультиплика-

ционные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в об-

щественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего соци-

ального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных социаль-

ных представлений. По возможности, используются технические и транспортные сред-

ства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: ин-

терактивная доска, компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям 

(в частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 

занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги 

населению.  

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных принадлежностей. 

Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядке школьного дня. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резин-

ка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление 

о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Соблюдение правил учебного по-
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ведения. Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм 

поведения с взрослыми и сверстниками. 

Квартира, дом, двор. 

Ориентация в помещениях своего дома.Представление о частях дома: стена, кры-

ша, окно, дверь, потолок, пол.  Представление о местах общего пользования в доме: подъ-

езд, лестничная площадка, лифт. Представление о помещениях квартиры: прихожая, ком-

ната, кухня, ванная комната, туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представ-

ление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать др. Представ-

ление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож и для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, нож, 

др. Представление об электроприборах: телевизор, утюг, лампа,  микроволновая печь, 

электрический чайник, фен. Представление о часах. Представление об электронных 

устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование предметов домашнего обихо-

да в повседневной жизни. Представление о территории двора: место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для контейнеров 

с мусором. Ориентация во дворе. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: 

стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представле-

ния о применении различных материалов в предметах быта, обихода.  

Город. 

 Представление об улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в го-

роде: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. Пред-

ставление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение пра-

вил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице.  

Транспорт. 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 

Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. Представ-

ление о профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об общественном 

транспорте. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. Представление 

о специальном транспорте (скорая помощь, пожарная машина…). Представление о про-

фессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

Традиции, обычаи. 
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Представление о празднике: день рождения, Новый год и др. Участие в школьных 

мероприятиях.  

Искусство  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с глухими детьми. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка вос-

питывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисова-

нию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельно-

сти или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключе-

ния. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными сред-

ствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формиро-

вание умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с раз-

личными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, раз-

витие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Ри-

сование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимули-

ровать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается ува-

жительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельно-

сти полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, спо-

собствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформиро-

ванные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо приме-

нять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфиче-

ских и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

В учебном плане предмет  представлен с 0 по 5 год обучения. В рамках предметно-

практических и коррекционно-развивающих занятий также следует проводить занятия с 
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использованием творческих умений.  Это особенно важно для дополнительной индивиду-

альной работы с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная дея-

тельность» предусматривает:  

• Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие ки-

сти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), 

шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки и т.д. 

• Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; аль-

бомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержа-

нием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашива-

ния, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

• Оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и ра-

бот учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски. 

• Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и 

др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, 

маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для ри-

сования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и 

др.  

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и при-

способлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, гли-

ны; раскатывание теста, глины скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска; 

откручивание  кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от це-

лого куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание 

пластилина (по шаблону, внутри контура).  Катание колбаски (на доске, в руках), катание  

шарика (на доске, в руках); получение формы путем выдавливания формочкой; вырезание 

заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски  

в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); 

проделывание отверстия в детали; расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, прищипы-
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ванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление 

изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, допол-

нение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие рисунка. Лепка нескольких пред-

метов (объектов), объединённых сюжетом.  

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструмен-

тов и приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. 

Разрывание бумаги заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, 

по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверх-

ности, части поверхности). Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разреза-

ние листа бумаги). Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких де-

талей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, соединение де-

талей между собой). Соблюдение последовательности действий при изготовлении пред-

метной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание дета-

лей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Со-

блюдение последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации (при-

думывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  

Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для рисования.Оставление 

графического следа на бумаге, доске, стекле.Рисование карандашом. Соблюдение после-

довательности действий при работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, снять 

лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край ба-

ночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д. Рисование кистью: прием 

касания, прием примакивания, прием наращивания массы.Выбор цвета для рисова-

ния.Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.Рисование точек. 

Рисование линий: вертикальных, горизонтальных, наклонных. Соединение то-

чек.Рисование геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. За-

полнение контура точками. Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная 

штриховка.Рисование контура предмета по контурным линиям, по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению. Дорисовывание части предмета, отдельных 
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деталей предмета, с использованием осевой симметрии. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. 

Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических.Дополнение гото-

вого орнамента отдельными элементами: растительными, геометрическими. Рисование 

орнамента из растительных и геометрических форм в полосе, в круге, в квадрате. Допол-

нение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой 

по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного ри-

сунка. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка: 

по образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка,  из предложенных объектов, по 

представлению. Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипия, «по 

сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик».  

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с глухим ребенком, имеющим умерен-

ную, тяжелую, глубокую умственную отсталость, является физическое развитие, которое 

происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Цельюадаптивной физиче-

ской культуры является повышение двигательной активности детей и обучение использо-

ванию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; умения кататься на 

велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохране-

ние здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре  включает 5 разделов: «Плавание», 

«Спортивные и подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка».  

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений дви-

гаться в воде и навыка плавания. Раздел «Спортивные и подвижные игры» содержит зада-

чи на формирование умения взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила иг-

ры. Содержанием раздела «Велосипедная подготовка» является обучение езде на трехко-

лесном и на двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 6 год обучения. Вместе с тем, в рам-

ках занятий по «Двигательному развитию» также возможно проведение занятий по фор-

мированию и развитию двигательных навыков  с обучающимися, которые нуждаются в 

этом дополнительно.  



46 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адап-

тированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвен-

тарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое оснащение учеб-

ного предмета «Адаптивная физкультура» включает:  

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, 

туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии 

с темами занятий. 

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимна-

стические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различ-

ных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскет-

больные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колес-

ные велосипеды, самокаты. 

• технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опоры 

для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры (мотомед и 

др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные). 

• мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, 

столы-кушетки  

Примерное содержание предмета 

Спортивные и подвижные игры. 

Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил 

игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательно-

сти действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кир-

пичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие 

скоростных способностей.  

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыб-

ки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег 

к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные 

игры на развитие скоростно-силовых способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-

ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности дей-

ствий в играх-эстафетах. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, раз-

личение инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. От-

бивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
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Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота 

с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, 

отбивать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Оста-

новка катящегося мяча ногой.  

Лыжная подготовка. 

Узнавание, различение лыжного инвентаря. Крепление ботинок к лыжам. Чистка 

лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: 

шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сто-

рону приставным шагом.  Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполне-

ние поворотов, стоя на лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполне-

ние попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление 

подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». Выполнение тор-

можения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.  

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка. 

Вследствие тяжелых нарушений развития у детей с глухотой, обучающихся по ва-

рианту 1.4., процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функ-

ций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит 

со значительной задержкой. У многих детей, достигших школьного возраста, действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнооб-

разных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирова-

ния элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных дей-

ствий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материала-

ми», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной де-

ятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. В рамках предметно-практической 

деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует формировать эле-

менты навыков, применяемых  в  доступных видах трудовой деятельности. 
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой вели-

чины); материалы  ( песок, бумага, пластилин, ткань, пряжа и др.). 

Примерное содержание  

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пере-

сыпание, переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, тол-

кание, вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, 

пальчиками, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, вставление, 

нанизывание.   

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Одним из важных направлений коррекционно - развивающей работы с глухими 

детьми, имеющими умеренную или тяжелую  умственную отсталость, является использо-

вание возможностей слухового восприятия для социальной адаптации. В структуре слож-

ного нарушения  у детей может быть разная потеря слуха: от незначительной тугоухости 

до глухоты. Однако в сочетании с другими нарушениями даже небольшое снижение слуха 

усиливает его отрицательное влияние на развитие ребенка. Обогащение сенсорной сферы 

за счет использования возможностей слухового восприятия может оказать детям значи-

тельную помощь в ориентации в звуках окружающего мира, а также, по возможности, 

развитии восприятия устной речи, формировании ее произносительной стороны. 

Коррекционно–развивающая работа направлена на формирование у детей базовых 

способностей слухового восприятия: умение вычленять разнообразные звуковые сигналы; 

обогащение представлений о неречевых звучаниях окружающего мира, воспитание пове-

дения, учитывающего ориентацию на доступные неречевые звуки. Работа строится в двух 

направлениях: обучение восприятию звучаний музыкальных инструментов / игрушек (ба-

рабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна и др.), и обучение восприятию не-

речевых звуков окружающего мира (бытовых и городских шумов, голосов птиц и живот-

ных и др.).  

Важным направлением коррекционно –развивающей работы является развитие 

возможностей детей в восприятии неречевых звучаний, связанных с окружающим челове-

ка звуковым фоном. Развитие представлений об акустическом пространстве является 

весьма значимыми для более их полноценной ориентации в социуме. В процессе обучения 
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с учетом индивидуальных возможностей детей можно использовать бытовые шумы – шу-

мы бытовой техники (включенного пылесоса, холодильника, будильника, и др.), телефон-

ный звонок, стук в дверь, звонок в дверь, стук молотка, звуки от упавшего предмета и др.; 

городские шумы – сигналы городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, 

сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция и др.; голоса животных и 

птиц; шумы, связанные с явлениями природы  (раскаты грома, шум дождя, завывание вет-

ра и др.). Важно, чтобы обучение восприятию на слух неречевых звучаний не проводилось 

формально, всегда связывалось с расширением представлений детей об окружающей дей-

ствительности. Поэтому рекомендуется группировать звучания по темам, например, «На 

ферме», «Животные в лесу», «Городской транспорт» и др.  

В обучение с учетом возможностей детей может быть включена специальная работа 

по развитию слухо-зрительного и слухового восприятия сначала слов, а затем элементар-

ных фраз разговорного характера, обучение произношению. Дети учатся воспринимать 

слухо-зрительно и на слух знакомый им и необходимый в устном общении на уроках и во 

внеурочное время речевой материал, включающий фразы, слова и словосочетания разго-

ворного характера. 

 Обучение произношению глухих обучающихся направлено на достижение, по–

возможности,  достаточно внятного, т.е. понятного окружающим,  произнесения необхо-

димого в общении речевого материала. Ведется работа по развитию речевого дыхания, 

голоса нормальной высоты, силы и тембра, формированию звукового состава речи, ее 

ритмико –интонационной структуры, воспроизведению слов и фраз.  

В процессе обучения большое внимание уделяется формированию имитационных 

способностей, т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых и сверст-

ников - движениям фонетической ритмики, образцу речи учителя, движениям его артику-

ляционных органов и др.  

Важное значение придается формированию умений пользоваться при передаче ре-

чевой информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, по-

зой, естественными жестами. 

Работа по развитию слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

воспроизведения осуществляется, прежде всего, на индивидуальных занятиях. В условиях 

слухоречевой среды развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся 

осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного процесса. 

Предмет«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» представлен 

в учебном плане в каждом классе.  В случае, если для глухого  обучающегося с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью работа по развитию слухового восприятия и обучению 
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произношению является недоступной, занятия  не включаются в индивидуальный учеб-

ный план и специальную индивидуальную образовательную программу.  

Содержание предмета.  

Выработка условной двигательной реакции 

 на неречевые и речевые стимулы 

Формирование стойкой условной двигательной реакции при восприятии сначала 

слухозрительно, а затем на слух (без аппаратов и с использованием индивидуальных слу-

ховых аппаратов и /или кохлеарного импланта (кохлеарных имплантов) звучания музы-

кальных инструментов, речевых стимулов. Формирование условной двигательной реак-

ции при восприятии на слух аудиозаписей бытовых шумов (телефонный звонок, звонок в 

дверь и др.); городских шумов (сигналы городского транспорта и др.); голосов домашних 

животных (лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др.). Определение расстояния, 

на котором ученик реагирует на данные речевые стимулы.  

Обучение различению и опознаванию на слух неречевых звучаний 

Формирование различения  (и опознавания - с учетом индивидуальных возможно-

стей)  слухо-зрительно и  на слух и воспроизведение движениями звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек), резко противопоставленных по  высоте и тембру сначала при 

выборе из двух (барабан-свисток, металлофон-бубен, гармошка-бубен, гармошка-

шарманка и др.), затем  с постепенным увеличением выбора. 

Формирование различения и опознавания сначала слухозрительно и на слух  при 

выборе из двух, затем трех звучаний и воспроизведение  движениями и голосом: много-

кратных и однократных звучаний (один – много), длительности звучаний (кратко – долго), 

темпа звучаний (быстрый, медленный, умеренный), степени интенсивности звучания 

(громко, тихо, негромко), высоты звучаний. 

(Источники звучания  - музыкальные инструменты / игрушки, доступные слухово-

му восприятию обучающихся) 

Формирование различения и опознавания на слух доступных по звучанию нерече-

вых звуков окружающего мира при прослушивании аудиозаписей и естественных звуча-

ний бытовых шумов (шумы бытовой техники, звонок мобильного телефона, стук в  дверь 

и др.); городских шумов (сигналы городского транспорта, сигналы машин службы помо-

щи – скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера и др.); голосов домашних живот-

ных и птиц, шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя).  

развитие слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, 

 ее произносительной стороны 
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Формирование внимания к лицу говорящего. Побуждение обучающихся к устной 

коммуникации на уровне их произносительных возможностей. Формирование различения 

и опознавания (слухо-зрительно и на слух) знакомых и необходимых в общении слов и 

коротких фраз (сначала при выборе из двух – трех с последующим увеличением выбора с 

учетом возможностей обучающихся). Темы для развития слухозрительного и слухового 

восприятия: « В классе», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Я и моя семья», 

« Времена года» и др. 

Подражание движениям фонетической ритмики и артикуляционным движениям. 

Формирование и развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроиз-

водить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы (сопряжено с учителем, отражен-

но и самостоятельно).  

Формирование голоса нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нор-

мального тембра. Формирование и развитие умений воспроизведения звукового состава 

речи.  С учетом возможностей обучающихся формирование ритмико - интонационной 

структуры речи,  воспроизведение основных интонационных структур  - паузация, темп, 

громкость, ритмическая и, по –возможности, мелодическая структура речи (сопряжено с 

учителем, отраженно и самостоятельно). Воспроизведение речевого материала эмоцио-

нально при использовании в процессе устной коммуникации естественных невербальных 

средств (выражение лица, поза, пластика) (по подражанию учителю и самостоятельно)  

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия являются одним из специальных (коррекцион-

ных) предметов в системе образовательно–коррекционной работы с глухими обучающи-

мися, имеющими умеренную, тяжелую, глубокую умственную отсталость.  

Цель музыкально – ритмических занятий - приобщение глухих детей, обучающихся 

по варианту 1.4., к различным видам деятельности, связанным с музыкой, и тем самым 

развитие их слухового восприятия, двигательной и эмоционально – волевой сфер, психи-

ческих функций, произносительной стороны речи. На занятиях у детей целенаправленно 

развиваются умения взаимодействовать в коллективе сверстников, получать удовольствие 

от совместной деятельности, связанной с музыкой.  

В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся, если нет 

медицинских противопоказаний,  пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в 

условиях индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например, 

применяющей радиопринцип.  
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Коррекционно – развивающая работа на музыкально–ритмических занятиях бази-

руется на сочетании музыки, движений и устной речи при использовании следующих ви-

дов деятельности, связанных с музыкой: восприятие музыки, движения под музыку, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, работа над произношением с использовани-

ем фонетической ритмики и мелодекламации.  

 На занятиях у детей (с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей) 

формируется эмоциональная отзывчивость на музыку, условная двигательная реакция на 

музыкальное звучание, восприятие ее элементарных структур (контрастных динамиче-

ских, темповых, ритмических, звуковысотных и тембровых отношений). Основными ме-

тодическими приемами обучения восприятию музыки является  двигательное моделиро-

вание воспринятых элементов музыки с помощью элементарных движений, доступных 

детям (хлопки, притопы, ходьба, бег, элементарные  движения пляски и танца и др.), 

предметное моделирование (соотнесение музыкального звучания с игрушками, например, 

большой мишка идет – низкие звуки, маленький – высокие звуки), по–возможности, сло-

весное определение звучаний. Дети различают и опознают контрастные музыкальные зву-

чания в условиях, когда видят исполнение учителя на фортепьяно и слышат музыку;   за-

тем только на слух (зрительное восприятие клавиатуры и пианиста исключается) в случае 

доступности  этого вида деятельности.  

Ведущим видом деятельности являются движения под музыку. Дети,  с учетом ин-

дивидуальных возможностей, учатся эмоционально выполнять под музыку основные дви-

жения, элементарные гимнастические и танцевальные движения на месте и при перестро-

ениях в простых пространственных композициях. Дети выполняют движения под музыку 

по подражанию учителю и самостоятельно. На занятиях используются музыкально – дви-

гательные игры, способствующие в доступной и интересной для детей форме закрепле-

нию сформированных умений восприятия музыки, двигательных умений.  

На музыкально – ритмических занятиях дети учатся также игре на элементарных 

музыкальных инструментах - барабане, бубне, румбах, маракасах, треугольниках, тарел-

ках, металлофоне и др., эмоциональному исполнению в ансамбле простого ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем на фортепьяно. 

На занятиях с учетом индивидуальных возможностей детей ведется работа над 

произношением с использованием фонетической ритмики и декламации под музыку эле-

ментарных рифмованных текстов, детских песенок.  

Материально-техническое оснащение специального (коррекционного) предмета 

«Музыкально – ритмические занятия»» включает:  

 индивидуальные слуховые аппараты, если не имеются медицинские 
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противопоказания; 

 стационарная индукционная петля или аппаратура, работающая на 

радиопринципе или инфракрасном излучении;  

 фортепиано, элементарные музыкальные инструменты - барабаны, бубны, 

маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, треугольники, ложки, палочки, кастаньеты, конги, 

жалейки, трещотки, колокольчики и др. 

 музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 

наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др.,  

 аудио – и видеозаписи, видеофильмы  и др.  

 дидактический материал, разработанный в соответствии с содержанием 

занятий (картинки, фотографии и др.), письменные таблички, игрушки, флажки, ленты, 

обручи, мячи  и др. 

Содержание предмета. 

Восприятие музыки. 

Формирование условной двигательной реакции на музыкальное звучание, опреде-

ление начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух громкой, 

тихой музыки. Различение и опознавание на слух быстрого, медленного и умеренного 

темпа. Различение и опознавание на слух веселой и грустной музыки. Различение,  опо-

знавание на слух музыкальных жанров ( марш - танец, марш –песня, песня – танец, марш 

–танец –песня).  

Движение под музыку. 

По подражанию учителю и самостоятельно начинать движение под музыку вместе 

с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании (элементарные движения - 

хлопки под музыку, притопы, покачивание с одной ноги на другую, покачивание руками и 

др.); выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки и др.) под музыку. В зависимо-

сти от возможностей детей, в том числе и двигательных,  выполнять под музыку: действия 

с предметами (наклонять предмет в разные стороны, опускать/поднимать предмет, под-

брасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.); элементарные гимнастические дви-

жения под музыку (наклоны, повороты головы, туловищ, различные положения рук и т 

п.); построения и простые перестроения (в колонну, в шеренгу, в круг, свободное разме-

щение, различные положения в парах и др..); передавать простейшие  движения живот-

ных; участвовать в музыкально – двигательных играх  (типа «Третий лишний», «Волк и 

зайцы», «Кто первый» и т. п.). 

Игра на музыкальных инструментах. 
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Различение и опознавание по звучанию элементарных музыкальных инструментов. 

Освоение приемов игры на элементарных музыкальных инструментах. Тихая и громкая 

игра на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на му-

зыкальном инструменте. Исполнение на элементарных ударных музыкальных инструмен-

тах в ансамбле простейшего ритмического аккомпанемента (сильной или  каждой доли 

такта)  к музыкальной пьесе (песне), исполняемой учителем. 

Работа над произношением с использованием фонетической ритмики и деклама-

ции под музыку 

Развитие речевого дыхания, умений говорить слитно слова и короткие фразы. Раз-

витие голоса нормальной высоты, силы и тембра. В зависимости от возможностей детей 

восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры ре-

чи. Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков, усвоенных 

учащимися класса на индивидуальных занятиях. Развитие умений воспроизводить слова и 

фразы, короткие стихотворения с учетом возможностей обучающихся.  

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства глухих детей с выраженной умственной отста-

лостью имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограни-

чивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью индивидуаль-

ных форм работы.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным парали-

чом тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В 

ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, верти-

кальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая макси-
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мально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации движе-

ний. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального ре-

жима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 

условий для придания и поддержания правильного положения тела создает благоприят-

ные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с пред-

метами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию познава-

тельных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мяг-

кие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, ков-

рики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений рука-

ми, пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. 

Броски и ловля мяча. Отбивание мяча от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, 

стоя. Поза на четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения 

тела из положения «сидя на пятках»). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание 

из положения «стоя на коленях». Стояние. Выполнение движений ногами. Ходьба по ров-

ной и наклонной поверхности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая 

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. 

Бег с захлестыванием голени, высоко поднимая бедро, приставным шагом. Прыжки на 

двух ногах, на одной ноге. Удары по мячу ногой. 

Коррекционно-развивающие занятия ( познавательное развитие) 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие познавательных 

процессов,  представлений об окружающей действительности; коррекцию личностных 

особенностей обучающихся.  

 Основные направления коррекционной работы:  

 Совершенствование сенсомоторного развития. Развитие  различных видов 

восприятия.  

  Развитие познавательных процессов.  

  Обогащение представлений об окружающем мире. 
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 Развитие средств общения в речевой и неречевой формах.  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого по-

тенциала. 

Развитие познавательных процессов глухих учащихся строится с учетом  следую-

щих положений: 

• использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жиз-

ненного опыта, а также материала различных учебных предметов; 

 • широкое использование разнообразного наглядного материала для обеспе-

чения формирования  познавательных процессов; 

• целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени фор-

мирование познавательных процессов, происходящих с помощью системы упражнений и 

заданий, обеспечивающих постепенность становления познавательной сферы. 

 практическое овладение логическими умениями, произвольностью психических 

процессов без заучивания правил и определений. 

Одной из основных задач коррекционно-развивающих  занятий является сенсорное  

развитие  глухих обучающихся  с умственной отсталостью, направленное на формирова-

ние полноценного восприятия окружающей действительности. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сен-

сорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий 

мир. У глухих детей с умственной отсталостью сенсорный опыт спонтанно не формирует-

ся. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опы-

та: ощущений и восприятий. Дети  данной группы наиболее чувствительны к воздействи-

ям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и спо-

собов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. В работу по данному направлению включается развитие зритель-

ного восприятия, кинестетического восприятия, восприятия запаха, восприятие вкуса. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психи-

ческие, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная от-

зывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения форми-

руются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. Для реализации курса необходимо специ-
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альное материально-техническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную 

комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, зву-

ковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры; наборы предмет-

ных и сюжетных картинок, видеоматериалы и т.д. 

Примерное содержание  

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека.Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, распо-

ложенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движу-

щимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, впе-

ред/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта.  

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпу-

чий).Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на со-

прикосновение тела с разными видами поверхностей.Различение материалов по характе-

ристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпу-

чий).  

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

Развитие познавательных процессов. Развитие произвольного внимания, его объе-

ма.  Развитие наглядного мышления. Использование различных орудий и приспособлений 

( палка, совок, веревка и др.) для решения задач в игровой и практической деятельности. 

Создание проблемных ситуаций, в которых необходимо найти решение проблемы (из-

влечь пуговицу из-под дивана,  достать упавший в лужу мяч и т.д.) Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие логического мышления на доступном материале: группи-

ровка предметов и картинок по определенным признакам, со сменой оснований. Развитие 

словесно-логического мышления (с учетом возможностей детей).  Развитие наглядной па-
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мяти на доступном детям материале. Проведение игр на запоминание различных симво-

лических средств ( пиктограмм,  bliss-символов, жестов), речевого материала.   

Обогащение представлений об окружающем мире. Формирование  познавательных 

интересов, любознательности. Обучение умению задавать вопросы «Что это?», «Для чего 

нужно?», выявлять свойства и функции предметов, использовать  в деятельности. Обога-

щение представлений об окружающем природном мире. 

Развитие средств общения в речевой и неречевой формах. На индивидуальных 

коррекционных занятиях проводится дополнительная работа по развитию средств комму-

никации в том случае, если обучающийся не  овладевает ими на уроках, вместе с другими 

учащимися в классе. Необходимо обучение всем доступным ученику неречевым и рече-

вым средствам. Если ребенок не овладевает жестовой речью или жестами, необходимо 

использовать пиктограммы, схематические рисунки, картинки. 

На индивидуальные коррекционно-развивающие занятия может быть вынесен ма-

териал различных учебных предметов, которым ребенок не овладевает на уроках, напри-

мер, математические представления, развитие речи.  

 

3.3.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМА ШКОЛЫ 

• Программа воспитания является частью адаптированной основной общеоб-

разовательной программы школы. 

• Программа воспитания предназначена для поддержки и развития системной 

воспитательной деятельности в ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова», помощи педагогиче-

ским работникам в систематизации воспитательной деятельности с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на 

совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 

традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 

основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет 

в формировании жизненной компетенции обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития, развитии 

их личности с целью максимально возможной социализации и интеграции в общество. 

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение личностного и со-

циокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в сов-

местной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия 

для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), связан-

ных с: 

социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной деятельно-

сти; 

формированием социально ориентированного взгляда на окружающий мир, уважи-

тельного отношения к окружающим; 
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овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

освоением доступных социальных ролей; 

развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла 

учения; 

развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитием этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании жизненной ком-

петенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, педагоги-

ческим работниками, другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

на профилактику конфликтов в классе, образовательной организации, на поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие позна-

вательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно исполь-

зовать речевые и неречевые средства общения; систематическое и целенаправленное раз-

витие всех органов чувств. 

Программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития разработана на основе 

анализа индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе обусловленных состоянием здоровья, социальной ситуацией развития, особенно-

стями семейного воспитания, уровнем профессионального мастерства педагогического 

коллектива и научно-методической направленностью образовательной организации, а 

также особенностям и ресурсам ее среды.  

Программа воспитания: 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления об-

разовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (за-

конных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными ин-

ститутами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

• В структуру программы воспитания входит: пояснительная записка, особен-

ности организуемого в школе воспитательного процесса, цель и задачи воспитания, пла-

нируемые (ожидаемые) результаты, виды, формы и содержание деятельности, модуль 

«Классное руководство», модуль  «Школьный урок», модуль «Внеурочная деятельность», 

модуль «Знакомство с профессиями», модуль «Работа с родителями (законными предста-

вителями)», модуль «Я – гражданин», модуль «Здоровье», самоанализ воспитательной ра-

боты.  



60 

• Программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в течение учебного года по причинам, связанным 

с изменениями условий воспитательной работы в среде образовательного учреждения. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

• Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социаль-

ного статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что непрерывность процесса фор-

мирования личности требует в образовательных учреждениях системной работы, направ-

ленной на духовно – нравственное становление подростков, их гражданское, трудовое 

воспитание, создание условий для развития эмоционально-чувственной и деятельной сфер 

личности. «До последнего времени школа у нас была не воспитывающей, а обучающей. А 

школа должна воспитывать человека…» (Д. С.Лихачев). 

• Разработка программы воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлена и особенностями контингента обучающихся, и сложностями соци-

ально-экономического порядка, и желанием создать условия для преодоления трудностей 

их социализации. Именно проблема социального становления  обучающихся, их оздоров-

ления и успешной адаптации в современном обществе обусловила потребность скоорди-

нированной работы всех служб школы с целью поэтапного формирования системы навы-

ков и умений трудового, нравственно-эстетического, социального поведения у каждой 

возрастной группы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становле-

нии личности ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• - ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности включения ребенка 

в различные виды практической деятельности; 

• - значительно затруднен процесс усвоения детьми социального опыта, моделей пове-

дения; 

• - у всех обучающихся есть отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии; 

• -обучающимся присущи такие качества личности, как: 

• а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, стремление обви-

нить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать свою вину; 

• б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение общаться; 

• в) неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с меняю-

щимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации возникает обида; 

• г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в жизненном 

пространстве; 

• д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие ответственности; 

• е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как 

личности; неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 

• ж) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения. 

• Программа воспитания предназначена для обеспечения перехода системы 

воспитания в качественно новое состояние, направленное на развитие личности обучаю-

щегося. Необходимость перехода продиктована социальным заказом родителей (законных 

представителей) и реальными возможностями педагогического коллектива, контингентом 

обучающихся, сложившимся социумом. 

• Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физиче-

ское воспитание, достижение результатов освоения обучающимися адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы.  

За основу воспитательной работы образовательного учреждения взяты следующие 

принципы воспитания: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидно-
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стью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциально-

сти информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собствен-

ных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образователь-

ной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной забо-

ты; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая брать-

ев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 

условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способно-

стей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 

компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

• ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» работает в режиме школы продленного 

дня. 

• В первую половину дня организованы учебные занятия. Во вторую полови-

ну обучающиеся посещают группу продленного дня, коррекционно-развивающие занятия, 

объединения дополнительного образования, общешкольные и классные мероприятия, 

спортивные соревнования и праздники. 

• Обучающиеся на дому посещают коррекционно-развивающие занятия, об-

щешкольные мероприятия, спортивные соревнования и праздники, классные мероприя-

тия, объединения дополнительного образования. 

• В школе организована работа с родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) принимают участие в работа Совета Учреждения, Ро-

дительского комитета. Проводятся общешкольные и классные родительские собрания, ро-

дительские всеобучи, организуются психолого-педагогические семинары для родителей 

(законных представителей) (цикл «Детско-родительские отношения», цикл «Школа для 

родителей»). Информация для родителей (законных представителей) размещается на 

стендах 1 этажа, на официальном сайте школы, в группе «ГКОУ УР «ОШ №5 города Гла-

зова» в российской социальной сети «ВКонтакте». Для родителей (законных представите-

лей) проводятся индивидуальные консультации со школьными специалистами, педагога-

ми, администрацией. 

 

Цель и задачи воспитания 

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

К базовые ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Цель воспитания: 
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усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей в доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития объеме (в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии позитивных отношений обучающихся к этим общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предпола-

гает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных обра-

зовательных результатах обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны скоординиро-

ванные усилия всего школьного коллектива, вовлечение в воспитательную работу семьи 

обучающегося и значимых для него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей обу-

чающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых от-

ношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающим-

ся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне; 

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно зна-

чимых задач, жизненных целей; 

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важно-

му условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 

достижению. Такими задачами могут быть: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и собы-

тий, поддерживать традиции их коллективного проведения и организации; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения до-
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полнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 

педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной вос-

питательной работы; 

использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррек-

ционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного 

профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных за-

дач и способов их решения; 

развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последователь-

ность в решении воспитательных задач. 

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность на доступном 

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития уровне; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром профессий; 

развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными предста-

вителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обуча-

ющихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

• В структуре планируемых результатов освоения обучающимися ФАООП 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечи-

вают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для до-

стижения основной цели современного образования - введения обучающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

• Личностные результаты образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП (вариант 2) включают: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенно-

му полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, по-

купателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них предоставлено в со-

ответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создание условий для самораз-

вития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Классный руководитель: 

организует работу по созданию коллектива (группы); 

осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

взаимодействует с другими педагогическими работниками, специалистами коррек-

ционно-развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими 

с обучающимися данного класса (группы); 

выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение пси-

холого-педагогического консилиума образовательной организации; 

включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или их законных представителей; корректно привлекает братьев и се-

стер обучающегося при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и 

иных значимых школьных дел; 

совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодей-

ствие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями 

лиц с инвалидностью. 

Виды и формы деятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития адаптируются с учетом их особенностей и особых 

образовательных потребностей): 

а) на уровне воспитательной работы с классом (группой): 

инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 

делах и событиях; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося сов-

местных дел с другими обучающимися его класса; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (за-

конными представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами совместно со взрос-

лыми поздравления, микромероприятия. 

выработка законов и правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной организа-

ции; 

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслужива-

ния, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач. 

б) на уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создава-

емых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным про-

блемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 
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с родителями (законными представителями) обучающихся, с другими педагогическими 

работниками и специалистами, работающими с ребенком; 

поддержка обучающегося в решении важных для него проблем и задач. 

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на форми-

рование их личных портфолио. 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями). 

в) взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (груп-

пы): 

регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими ра-

ботниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на 

формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на преду-

преждение и развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов между педаго-

гическими работниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внут-

риклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их 

интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение других педагогических работников к участию в родительских собрани-

ях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

участие в работе психолого-педагогического консилиума, 

г) взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в 

рамках воспитательной работы: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса (группы) в целом; 

помощь родителям (законным представителям) обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией образователь-

ной организации и другими педагогическими работниками и специалистами коррекцион-

но-развивающего профиля; 

организация родительских собраний, происходящих в разных формах (круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и меро-

приятий класса; 

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнований), 

направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Реализация цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Главной целью занятий является развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Задачи: 

- формировать гражданской активной, позитивно настроенной личности; 

- воспитывать уважение к своей стране, городу, школе; 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к другим людям, к правам и 

свободам окружающих; 

- знакомить с традициями и культурой края, школы, семьи, с; 

- знакомить с выдающимися деятелями страны, республики, города; 

- воспитывать у обучающихся толерантность. 
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 Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала модуля включает следующую деятель-

ность:  

а) на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, объединенной в 

школьный класс: 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих материалов 

для обсуждения в классе; 

применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся полу-

чить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые обра-

зовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация, напрямую 

влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитатель-

ный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических 

техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого обуча-

ющимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуникации 

его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмо-

сферы урока, взаимного уважения между педагогическим работником и обучающимися, 

искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, ока-

зания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традицион-

ные предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также, "Безопасное поведение 

в сети"); 

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (циф-

ровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельно-

сти. 

б) на уровне взаимодействия педагогических работников-предметников, педаго-

гических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля: 

ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", напри-

мер, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся 

успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися 

способы работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекатель-

ные для конкретных обучающихся; 

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 

задач; 

по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" 

опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образователь-

ные результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение круж-

ков, студий, секций). 

в) на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими сообще-

ствами. 



67 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к 

подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и сетевых 

партнеров (урок-экскурсия в мастерские; урок-соревнование) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

План внеурочной деятельности формируется с учетом особенностей развития и осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка всех видов деятельности обучающихся в достижении планируемых 

личностных результатов освоения программы общего образования, развитии их жизнен-

ной компетенции; 

2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни в доступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития пределах; 

4) расширение представлений об окружающем мире, повышение познавательной ак-

тивности обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде; 

6) формирование культуры поведения. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимуще-

ственно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общно-

стей, 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 соци-

ально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направ-

лениям развития личности, определяемым Федеральным государственным  образователь-

ным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями).  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, формирование навыков соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2) Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся пределах в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов, в том числе в сфере форми-

рования бытовых навыков и навыков самообслуживания. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональ-
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ной коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских (художественное творчестве, театрализованная де-

ятельность). 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют навыки использования компьютерных технологий в до-

ступных для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тя-

желыми и множественными нарушениями развития пределах. 

6) Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление 

ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-

ной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требо-

ваниям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

участие обучающегося в практической деятельности; 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учрежде-

ния дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятель-

ность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельно-

сти. 

Основные направления внеурочной деятельности  в ГКОУ УР «ОШ №5 города 

Глазова»: 

- духовно-нравственные ценности и воспитание патриотизма: цикл занятий 

«Разговоры о важном» (1-11 классы). 

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

- спортивно-оздоровительная деятельность: специальный курс "Движение есть 

жизнь!" (1-9 классы) 

Цель: формирование знаний обучающихся о здоровом образе жизни, развитие и 

стимуляция физической активности обучающихся, развитие двигательных способностей и 

мобильности, формирование негативного отношения к факторам, вредящим здоровью. 

- коммуникативная деятельность: факультативный курс "Общение" (1-9 классы). 

Цель: развитие у обучающихся возможностей вербальной и невербальной коммуни-

кации, развитие навыков использования вспомогательных средств и ассистивных техно-

логий в коммуникативных целях. 

- художественно-эстетическая деятельность: творческая мастерская «Руко-

творный мир» (1-9 классы). 

Цель: Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

- профориентационная деятельность: специальный курс «Россия – мои горизон-

ты» (5-11 классы). 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению обучаю-

щихся с учетом их индивидуальных особенностей, а также с учетом запросов экономики в 

кадрах, специфики рынка труда как регионального, так и федерального уровней.  

- художественно-эстетическая деятельность «Художественная студия» (5-9 

классы). 
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Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразитель-

ной деятельности. 

 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

Деятельность педагогического коллектива по направлению "профориентация" вклю-

чает в себя: знакомство обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушения-

ми развития с миром доступных профессий, организацию доступных профессиональных 

проб. 

Виды и формы деятельности: 

профориентационные игры, расширяющие представления обучающихся о суще-

ствующих профессиях; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

доступных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, о воз-

можных видах трудовой занятости; 

организация доступных профессиональных проб, в том числе в рамках трудовой за-

нятости; 

организация фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром доступных 

профессий, вариантов трудовой занятости. реализация занятий специального курса «Рос-

сия – мои горизонты» для обучающих 5-11 классов; 

проведение профориентационного часа, динамических пауз, экскурсий в группе про-

дленного дня. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Модуль позволяет выстроить максимально адресную совместную воспитательную 

работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интере-

сам и возможностям конкретного педагогического коллектива.  

Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие обучаю-

щихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, так и носить сме-

шанный характер. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения целей воспитания. Система работы с родителями (за-

конными представителями) выстраивается на решении следующих задач:  

- организация сотрудничества школы и семьи по вопросам формирования личностных ка-

честв и культуры поведения обучающихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

 -оказание психологической помощи и эффективной социально-педагогической поддержки  

семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и шко-

ле; 

- профилактика беспризорности и безнадзорности; 

- успешная социальная адаптация детей и подростков в обществе.  

Эта работа осуществляется через:  

На групповом уровне: 

1. Участие родителей (законных представителей)в управлении школой:  

 Совет Учреждения, представляющий интересы участников образовательных от-

ношений и состоящий из представителей педагогов, обучающихся старших классов, роди-

телей (законных представителей); 

  Родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организаци-



70 

ей и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания с обсуждением общих вопросов организа-

ции учебно-воспитательного процесса и работы школы.  

. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) школьников в образователь-

ный процесс: 

  классные родительские собрания (1-11 классы) различной тематики;  

 Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями (законными пред-

ставителями) школьных учебных и внеурочных занятий для получения представления о 

ходе  образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) 

среди сверстников. 

 3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей) школьников:  

 родительские  всеобучи, на которых родители (законные представители) могут 

получить рекомендации и советы, и обменяться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 психолого-педагогические семинары для родителей (законных представителей); 

 оформление стендов для родителей (законные представители); 

 размещение информации для родителей (законные представители) на официаль-

ном сайте школы в российской социальной сети «ВКонтакте» в группе «ГКОУ 

УР «ОШ №5 города Глазова». 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для реше-

ния острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических кон-

силиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальные консультации родителей (законных представителей) школьни-

ков со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспи-

тания и обучения.  

Модуль «Я – гражданин» 

В данный модуль входят разделы: 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 
Направлен на воспитание: 

- чувства патриотизма, сопричастности к героической истории РФ, УР, города; 

- верности духовным традициям России, развитие общественной активности, сознательно-

го отношения к народному достоянию; 

- уважения к национальным традициям, сохранение школьных традиций, чувства толе-

рантности; 

- неприятия экстремистских проявлений в обществе;  

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жиз-

ни, законопослушность и осознанное соблюдение правопорядка; 

- осознание ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональ-

ному народу России, республики;  

- поддержки нравственной ценности семьи и традиций своей семьи,  культурной и духов-

ной преемственности поколений. 

 «Экологическое воспитание» 

Направлен на: 
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- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни;  

- понимание активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;  

 - бережное отношение к растениям и животным;  

- формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

«Духовно-нравственное» 

Направлен на: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; стремление избегать плохих поступков, уме-

ние признаваться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе, в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

Данный модуль реализуется: 

- на уровне класса (индивидуальный, групповые и  классные беседы, мероприятия, 

экскурсии, привлечение родителей (законных представителей)); 

- на уровне школы (общешкольные дела, мероприятия, всеобучи, семинары для ро-

дителей (законные представители), сотрудничество с организациями города, привлечение 

всего педагогического коллектива: педагога-организатора, педагога-психолога, заведую-

щего библиотекой, администрации школы, в пришкольном оздоровительном лагере); 

- на уровне республики, страны (участие в республиканских, всероссийских кон-

курсах). 

Модуль «Здоровье» 

В данный модуль входят разделы: 

«Здоровье» 

На школу возложено множество задач, среди которых одной из приоритетных яв-

ляется сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоро-

вьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. Си-

стематическая работа будет направлена на: 

- Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоро-

вья. 

  - Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овла-

дение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 

время. 

- Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека; осозна-

ние своих физических возможностей и ограничений, освоение доступных видов физкуль-

турно-спортивной деятельности. 
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- Повышение уровня знаний обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам сохранения здоровья, здорового образа жизни. 

- Формирование у обучающихся потребности обращения к врачу по любым вопросам, 

связанным с вопросами роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно   поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной ги-

гиены. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной работы являют-

ся: 

- мероприятия и проекты, направленные  на воспитание ответственного отношения к со-

стоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, оказывающих 

отрицательное воздействие на организм (лекции, беседы, профилактические мероприятия, 

встречи с мед. работниками, детскими и подростковыми психологами, проведение кон-

курсов и др.). 

- мероприятия и проекты, направленные  на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (участие в Днях здоровья, классные, клубные, воспитательские часы, 

викторины, конкурсы по данной тематике участие в Неделе здоровья, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные  на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (работа школьных спортивных секций, проведение спортивных ме-

роприятий, Дней здоровья, участие в соревнованиях разного уровня, конкурс «Мама, па-

па, я – спортивная семья» и др.).  

- организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента воспита-

тельной работы, в т.ч. организация динамических пауз, физкультминуток, как во время 

урока, так и вне, подвижные игры, спортивный час в группе продленного дня, уроки физ-

культуры и др.). 

«Половое воспитание» 

  Направлен на: 

- Пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в доступной для понимания форме (с опорой на все со-

хранные анализаторы). 

- Воспитание понятия ценности имеющегося здоровья; приучение к навыкам, сохраняю-

щим его. 

- Формирование представления о содержании социальной роли мужчины и женщины. 

- Развитие способности и формирование готовности устанавливать искренние, уважитель-

ные партнерские отношения  со взрослыми, сверстниками и сверстницами. 

- Создание эмоционально – положительного отношения к будущей социальной роли. 

- Формирование адекватной модели поведения. 

«Профилактика» 

Направлен на: 

- Оказание своевременной психолого – педагогической поддержки ребенку, оказавшемуся 

в сложной жизненной ситуации;  

- Повышение психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов 

и всех работников школы);  

- Привлечение в воспитательный процесс школы представителей общественности;  

- Вовлечение обучающихся с девиантным поведением в работу объединений дополни-

тельного образования; 

- Организацию занятости детей во время каникул; 

- Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности, в группе продлённого 

дня; 

- Проведение профилактических и воспитательных бесед, выход социального педагога на 

классные часы, приглашение инспекторов ОДН, проведение дня некурения, недели право-
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вых знаний; 

- Проведение консультаций с психологом, социальным педагогом или медицинским спе-

циалистом; 

- Разбор конфликтных ситуаций по докладным учителей, классных руководителей; 

- Посещение семей группы риска в течение учебного года социальным педагогом сов-

местно с классными руководителями и администрацией школы; 

- Привлечение родителей (законных представителей) к проведению школьных мероприя-

тий, дней здоровья, субботников, классных огоньков; 

- Проведение индивидуальных воспитательных и профилактических бесед с обучающи-

мися; 

- Осуществление связи с КДН, ПДН и др. социальными службами. 

Основные направления деятельности и формы работы: 

• информирование и просвещение обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и других значимых лиц; 

• освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с участ-

никами образовательного процесса; 

• проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ; 

• формирование актива среди обучающихся, педагогов и родителей  (законных представи-

телей) по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Данный модуль реализуется: 

- на уровне класса (индивидуальные, групповые и  классные беседы, мероприятия, 

экскурсии, привлечение родителей (законных представителей)); 

- на уровне школы (общешкольные дела, мероприятия, всеобучи, семинары для ро-

дителей (законные представители), пришкольный оздоровительный лагерь, сотрудниче-

ство с организациями города, привлечение всего педагогического коллектива: педагога-

организатора, педагога-психолога, заведующего библиотекой; администрации школы); 

- на уровне республики, страны (участие в республиканских, всероссийских кон-

курсах). 

 

Мониторинг реализации модуля «Здоровье» включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро-

вья;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений о здоровом и безопасном об-

разе жизни; 

 анализ сотрудничества с социокультурными, образовательными и спортивными 

учреждениями города по вопросам здорового образа жизни; 

отслеживание количества обучающихся, находящихся на различных видах профилактиче-

ского контроля 

Самоанализ воспитательной работы 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в образовательного учреждения, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучаю-



74 

щимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач воспита-

ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучаю-

щихся - это результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образова-

тельная организация и другие социальные институты, так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидно-

стью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и 

корректно обсудить с родительским сообществом образовательной организации, а по по-

воду динамики личностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей 

(законных представителей) и педагогических работников в индивидуальной беседе (по 

возможности). 

Самоанализ, организуемый в школе, воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

На уровне педагогов: 

- составление классным руководителем воспитательной программы для классного 

коллектива; 

- мониторинг эффективности деятельности классного руководителя; 

- анализ деятельности классного руководителя по итогам четверти. 

На уровне администрации: 

- анализ реализации воспитательной программы по итогам четверти; 

- включение вопросов по реализации модулей воспитательной программы во внут-

ришкольный контроль; 

- работа экспертной группы по определению эффективности деятельности 

педагогических работников, исполняющих функции классного руководителя по решению 

задач воспитания и социализации обучающихся один раз в полугодие. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе, воспитательного про-

цесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с кор-

рекционно-развивающей деятельностью.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающегося каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании методического объединения классных руководителей и воспитателей или на Педа-

гогическом совете школы. 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития является педагогическое 

наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с родителями (законными 

представителями) по заранее разработанному плану, согласованному с педагогом-

психологом; беседу с педагогом дополнительного образования (если ребенок посещал 

объединения дополнительного образования, студии, кружки, секции). 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы ожидаемые и реальные ре-

зультаты воспитательной работы? Каковы главные достижения обучающихся, с точки 
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зрения педагогических работников и специалистов? Какие проблемы воспитательного ха-

рактера удалось решить в течение учебного года и что помогло в этой работе? Каковы де-

фициты в воспитательной работе образовательной организации? Появились ли новые 

проблемы воспитательного характера? Каковы направления решений этих проблем? Какая 

помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогическим работникам? 

2. Качества воспитательной среды в образовательной организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, школьным активом и родителями (законными представителями), 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей и воспитателей, на Педагогическом 

совете школы. 

Каждый год образовательное учреждение анализирует одно из направлений анализа 

воспитательной среды, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 

Это могут быть следующие направления: 

связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями (законными 

представителями), семьями, воспитывающими обучающихся с умеренной, тяжелой, глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

с развитием детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

с анализом характера общения обучающихся друг с другом и педагогическими ра-

ботниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной сре-

ды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направле-

ния; 

развитие системы наставничества в образовательной организации.. 

Итогом самоанализа, организуемой в школе, воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

Выявленные проблемы: 

- учитываются классными руководителями при составлении программы воспитания 

классного коллектива на год; 

- включаются в план внутришкольного контроля; 

- рассматриваются на Педагогических советах и психолого-педагогических семина-

рах. 

3.3.ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного вза-

имодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося в интересах особого обучающегося и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей обучающегося-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 
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Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка се-

мьи 

тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности ро-

дителей (законных представите-

лей) об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях обучающегося 

индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) со специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в раз-

работке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между родите-

лями (законными представителями) и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей (законных представителей) в 

необходимости их участия в разработке СИПР в инте-

ресах обучающегося; 

посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в об-

разовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) между родите-

лями (законными представителями) и образовательной 

организацией; 

консультирование; посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах 

ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 
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проведение открытых уроков (занятий) 

организацию участия родителей 

(законных представителей) во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей (законных представителей) к 

планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей (законных представи-

телей). 

3.5. Программа коррекционной работы 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

глухими обучающимися содержания АООП, является коррекционно-развивающее направ-

ление. 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной 

психолого – педагогической помощи глухим обучающимся в освоении специальной  ин-

дивидуальной программы развития, 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 с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  множественными нарушениями.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

 выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  множественными нарушениями, обу-

словленных недостатками в их развитии;  

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями огра-

ничений здоровья учащихся; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и инди-

видуальных возможностей,  

 оказание коррекционной помощи в овладении специальной  индивидуальной програм-

мой развития; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полно-

ценной жизненной компетенции глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью,  множественными нарушениями; 

 создание благоприятных условий для формирования  социального поведения, приоб-

щения к традициям семьи, общества с учетом возможностей;  



78 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) 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; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а 

также оказании согласованной помощи в процессе развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

 учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие со-

зданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образо-

вательными потребностями; 

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в  образова-

тельно – 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 осо-

бенностей, максимальное обогащение их  коммуникативной практики, развитие жиз-

ненных компетенций при взаимодействии с детьми и взрослыми с нарушенным и нор-

мальным  слухом в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участни-

кам. 

комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: 

 проведение всестороннего психолого - педагогического обследования детей при по-

ступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и 

особых образовательных потребностей, составления специальной индивидуальной 

программы развития с учетом уровня психического развития,  индивидуальных осо-

бенностей; 

 разработка рекомендаций к составлению специальной индивидуальной программы 

развития, направленной на  формирование жизненной компетентности ребенка, овла-

дение  средствами коммуникации, нормализацию его образа  жизни, реализацию  воз-

можностей ребенка  в обучении, в том числе в овладении  основами знаний по предме-

там с учетом его актуального уровня развития и потенциальных возможностей; 
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 проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно – развивающей работы. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной от-

сталостью и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

для глухих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Учебный предмет "Речь и альтернативная коммуникация" является комплексным, 

что отражено при изложении его содержания. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова-

ния. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каж-

дому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Формирование слухового восприятия и произносительной стороны речи", "Музыкально-

ритмические занятия", "Двигательное развитие", "Познавательное развитие". 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, спосо-

бы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществля-

ется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррек-

ционно-развивающую область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего 

срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп-

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-м дополни-

тельном и в 1-м классе - 35 минут, со 2 класса - 40 минут. Продолжительность индивиду-

ального коррекционного занятия составляет 20 минут. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями. 

Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 

3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), с 4-го класса - до 2 часов (120 минут). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекцион-

но-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Сани-

тарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план  

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» 

для глухих обучающихся  

(вариант  - 1.4) 
Предмет-

ные обла-

сти 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

в не-

делю 

Ресурсы 

1 

доп.

клас

с 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

клас

с 

5 

класс 

 

I.Обязательная часть  

Речь и аль-

тернатив-

ная 

Коммуни-

кация  

Речь и альтернативная 

Коммуникация  

6 6 6 6 6 6 36  

Математи-

ка 

Математические пред-

ставления 

4 4 4 4 4 4 24  

Окружаю-

щий мир 

Окружающий природ-

ный мир 

1 1 2 2 2 2 10  

Окружающий социаль-

ный мир 

1 1 1 1 1 1 6  

Человек 1 1 1 1 1 1 6  

Домоводство 1 1 1 1 1 1 6  

Искусство  
Изобразительная искус-

ство 

1 1 1 1 1 1 5  

Физиче-

ская куль-

тура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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Техноло-

гии  

Предметно-

практические действия 

1 1 1 1 1 1 6  

Итого 19 19 20 20 20 20 118  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных от-

ношений: 

Коррекционно-развивающие занятия 

2 2 3 3 3 3 16  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной не-

деле) 

21 21 23 23 23 23 134  

Коррекци-

онные кур-

сы  

Формирование слухово-

го восприятия и произ-

носительной стороны 

речи 

3 3 3 3 3 3 18  

Музыкально-ритмичные 

занятия 

2 2 2 - - - 6  

Двигательное развитие - - - 2 2 2 6  

Познавательное развитие 3 3 3 2 2 2 15  

Итого 8 8 8 7 7 7 45  

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Специальный курс 

«Движение есть жизнь!» 

1 1 1 1 1 1 6  

Специальный курс «Об-

щение» 

1 1 1 1 1 1 6  

Итого 2 2 2 2 2 2 12  

Итого  10 10 10 10 10 10 60  

 

4.1. Календарный учебный график 
1. Школа работает в режиме школы продленного дня:  

Школа  работает  по пятидневной учебной неделе 

 

2. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 02.09.2024 г. 

Окончание учебного года: 28.05.2025 г. – для 1 доп., 1-8, 10 классов, 29.05.2025 г.– 9 

класс, 30.05.2025г – 11 класс (с учётом итоговой аттестации), включительно 

9, 11  класс  – с 26.05.2025г.  по  28.05.2025г. – консультации по профессионально-

трудовому обучению,  по другим предметам – внеурочная деятельность 

29.05.2025 г.–  итоговая аттестация в 9 классе (экзамены по профессионально - трудовому 

обучению). 

30.05.2025г. – итоговая аттестация в 11 классе (квалификационный экзамен по адаптиро-

ванной основной программе профессионального обучения)  

 

3. Календарные сроки каникулярных периодов: 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние  26.10 – 04.11 10 дней 

Зимние  28.12 – 08.01 12 дней 

Дополнительные (11,1 класс) 08.02 – 16.02 9 дней 

Весенние  22.03 – 30.03 9 дней 

 

Примечание:в  случае карантина, длительных  морозных  дней сроки дополнительных ка-

никул для 11,1 классов могут быть перенесены. 
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4. Календарные сроки учебных периодов: 

Учебная четверть Учебные дни Примечание 

1 четверть 02.09 – 25.10 04.11 – нерабочий день 

24.02; 10.03 – нерабочие дни 

01-04.05; 09-11.05 – нерабочие празднич-

ные дни 

2 четверть 05.11 – 29.12 

3 четверть 09.01. – 21.03 

4 четверть 31.03 – 28.05 

 

Резервные дни: 29.05 – за понедельник 

30.05 - за среду 

 
Примечание: в случае карантина, длительных морозных дней для выполнения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы, адаптированной основной программы 

профессионального обучения, адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учебный год может быть продлён на более длительный 

срок.  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2023 г. № 1314 «О 

переносе выходных дней в 2024 году», в2024 году будут следующие дни отдыха:  

• с 3 по 4 ноября;  

• с 29 по 31 декабря. 

 

В 2025 году будут следующие дни отдыха:  

• с 1 по 7 января;  

• с 22 по 24 февраля;  

• с 8 по 10 марта;  

• с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая. 

 

5. Промежуточная аттестация с 14.04.2025 г. по 25.04.2025г. 

1 доп., 1, 2, 3, 4 классы (по 2 варианту ФГОС) - оценка результатов освоения специальной 

индивидуальной программы  развития  (СИПР) и развития жизненных компетенций ре-

бёнка по итогам учебного года (составление психолого-педагогической характеристики на 

конец учебного года) 

1-4 классы (по 1 варианту ФГОС) – математика (контрольная работа), письмо и развитие 

речи (диктант или контрольное списывание);  

5, 6, 7, 8, 9 классы (по 2 варианту ФГОС) - оценка результатов освоения специальной ин-

дивидуальной программы  развития  (СИПР) и развития жизненных компетенций ребёнка 

по итогам учебного года (составление психолого-педагогической характеристики на конец 

учебного года); 

5, 6, 7, 8, 9 класс (по 1 варианту ФГОС) - математика (контрольная работа), письмо и раз-

витие речи (диктант или списывание), природоведение, география, мир истории (тестиро-

вание), профессионально - трудовое обучение (тестирование с выполнением практическо-

го задания) 

10, 11 класс – профессиональное обучение (дифференцированный зачёт после каждого 

изучения модуля) 

 

6. Трудовая практика: 

С 19.05.2025 г. по 13.06.2025 г. - летняя трудовая  практика в 9 классе (20 дней)  

С 30.04.2025 г. по 13.06.2025 г. - производственная  практика  в 10 классе (30 дней).  

С 14.04.2025 г. по 28.05.2025 г. – предвыпускная производственная  практика  в 11 классе.  

 

7. Сменность занятий: все классы обучаются в 1 смену 

8. Режим работы школы: 
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Утренняя зарядка – 8.00-8.05 

Начало занятий – 8.05 

Окончание учебных занятий:  1 – 4 классы  с 12.00 

                                                    5 - 6 классы с 13.00  

                                                    7 – 8 классы с 14.00 

                                                    9 - 11  классы с 14.45  

Динамический час – 1 – 4 классы  с 12.00 до 13.00   

                                    5 - 7 классы с 13.00 до 13.55  

                                    7 - 8 классы с 13.55 до 14.45 

                                    9 - 11  классы с 14.45 до 15.45 

Продолжительность учебного занятия – до 40 минут 

Продолжительность перемен:  15 – 20  минут. 

 

Режим работы групп продленного дня: 

Во вторую половину дня в классах организованы: 

- прогулка, динамический час; 

- внеурочная деятельность; 

- организация выполнения домашних заданий; 

- спортивный час; 

- клубный час; 

- час творчества; 

- работа объединений  дополнительного образования (кружки, спортивные секции); 

- коррекционно-оздоровительная работа (ритмика, СБО, ОСЖ, логопедические занятия, 

занятия с учителем - дефектологом, психологический практикум, индивидуальные занятия 

с педагогом – психологом, развитие психомоторики и сенсорных процессов) 

- проведение факультативных занятий (двигательная терапия «аэробика», пользователь 

ПК, «Финансовая грамотность») 

Часы индивидуальной коррекционной подготовки, кружки и секции проводятся как в течение 

учебной недели, так и по субботам при необходимости. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период ка-

никул, в выходные и праздничные дни. 

Календарный план воспитательной работы 

№ Содержание Класс Сроки 

 

Ответственный 

1. Модуль «Школьный урок» 

1.1 Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

1-11 В течение учеб-

ного года 

Педагогический 

коллектив 

 2. Модуль «Классное руководство» 

2.1 Согласно индивидуального 

плана работы классного руко-

водителя 

1-11 В течение учеб-

ного года 

Классные руко-

водители 

 3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

3.1 Спортивно-оздоровительная 

деятельность: специальный 

курс «Движение есть жизнь!»   

1-9 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 

3.2 Художественно-

эстетическая деятельность: 

творческая мастерская «Руко-

творный мир» 

1-9 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 
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3.3 Марафон знаний: специаль-

ный курс «Я - путешествен-

ник» 

1-4 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 

3.4 Профориентационная дея-

тельность: специальный курс 

«Мир профессий» 

6-11 пятница Воспитатели 

ГПД  

3.6 Коммуникативная деятель-

ность: Специальный курс 

«Общение» 

1-4 В соответствии с 

расписанием 

Воспитатели 

ГПД 

 4. Модуль «Знакомство с профессиями»  

4.1 Занятия по специальному кур-

су внеурочной деятельности 

«Мир профессий»  

6-11 пятница Воспитатели 

ГПД  

4.2 Профориентационный час  1-5 пятница Воспитатели 

ГПД 

4.3 Экскурсии на предприятия го-

рода 

 

1-11 В течение учеб-

ного года 

 

Бузмакова О.А., 

учитель, класс-

ные руководите-

ли, воспитатели 

4.4 Совместные мероприятия со 

специалистами Филиала Рес-

публиканского ЦЗН "ЦЗН го-

рода Глазова и Глазовского 

района" 

5-11 По особому 

плану 

Бузмакова О.А., 

учитель 

4.5 Уборка территории  

Генеральные уборки в классах 

1-11 В течение года 

1 раз в четверть 

Классные руко-

водители, воспи-

татели 

4.6 Профориентационные меро-

приятия  

1-11 В течение года Педагогический 

коллектив 

4.7 Работа объединений дополни-

тельного образования 

1-11 В течение года Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

4.8 Посещение Дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

города 

9-11 В течение года Бузмакова О.А., 

учитель, класс-

ные руководите-

ли, учителя тру-

дового обучения 

4.9 Участие в конкурсах, олимпи-

адах, выставках 

1-11 В течение года Педагогический 

коллектив 

 5. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

5.1 Общешкольные родительские 

собрания 

 

1-11 1 раз в полуго-

дие 

 

Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР 

5.2 Родительские собрания 1-11 5 раз в год Классные руко-

водители 

5.3 Родительский всеобуч 1-11 4 раза в год Классные руко-

водители 

 Совет Учреждения  1-11 1 раз в четверть Невоструева 

О.Ю., 

зам.директора по 

УВР 
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5.4 Заседание Родительского ко-

митета 

1-11 1 раз в четверть Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР 

5.5 Повышение психолого–

педагогической компетент-

ности родителей (законных 

представителей): 
ППС для родителей (законных 

представителей) из цикла 

«Школа для родителей» 

 

1-11  

4 раза в год 

 

 

Богданова М.Н., 

педагог- психо-

лог, Широбокова 

Н.В., педагог-

психолог 

 ППС для родителей (законных 

представителей)из цикла 

«Детско-родительские отно-

шения» 

 

1-11  

2 раза в год  

Богданова М.Н., 

педагог- психо-

лог, Широбокова 

Н.В., педагог-

психолог 

 6. Модуль «Я – гражданин»  

6.1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

6.2 Духовно-нравственное воспи-

тание 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

6.3 Экологическое воспитание 

 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

 7. Модуль «Здоровье» 

7.1 Половое воспитание 5-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

7.2 Здоровье 1-11 В течение года Ильина Е.П., 
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зам.директора по 

ВР, Бекманова 

И.А., педагог-

организатор, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

7.3 Профилактика (ПАВ, девиа-

нтное поведение) 

 

1-11 В течение года Ильина Е.П., 

зам.директора по 

ВР, Богданова 

О.А., 

соц.педагог, пе-

дагоги-

психологи, клас-

сные руководи-

тели, воспитате-

ли 

 

Общешкольные дела 

1.  День Знаний  02.09.24 

. 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор  

2.  Проведение общешкольной линейки с под-

нятием флага РФ 

еженедельно 

(понедельник) 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

3.  Проведение общешкольной линейки со 

спуском флага 

еженедельно 

(пятница) 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

5.  Международный день распространения гра-

мотности 

08.09.24 Педагогический коллектив 

6.  Месячник безопасности детей  сентябрь 

 

Завалина Е.Г., 

зам.директора по безопас-

ности, классные руково-

дители 

7.  Шиповка юных 

 

сентябрь  Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-
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культуры 

8.  Соревнования «Русская лапта»  5-11классы. сентябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

9.  Азимут России, поход выходного дня сентябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

10.  День здоровья сентябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

11.  Месячник «Чистый двор» 1 четверть Классные руководители 

12.  Международный день пожилых людей;  01.10.24 Педагогический коллектив 

13.  Международный день музыки 01.10.24 Педагогический коллектив 

14.  День защиты животных 04.10.24 Педагогический коллектив 

15.  «Месячник гражданской защиты и пожарной 

безопасности» 

 

октябрь Завалина Е.Г., 

зам.директора по безопас-

ности, классные руково-

дители 

16.  День учителя День учителя-дефектолога 

 

Октябрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

17.  Международный день библиотек. Месячник 

школьных библиотек  

октябрь  Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Ско-

пина Е.В., 

зав.библиотекой 

18.  Всемирный день улыбки 

 

Октябрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

19.  Соревнования по настольному теннису октябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

20.  Игра «Веселые старты» 1-4классы Октябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-
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культуры 

21.  Соревнования по баскетболу Октябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

22.  Пробег, посвященный памяти Надежды 

Курченко 

Октябрь классные руководители 

23.  День отца Третье воскре-

сенье октября 

Педагогический коллектив 

24.  Акция по доброте душевной 

 

В течение 

учебного года 

Бекманова И.А., педагог-

организатор 

25.  День памяти жертв ДТП ноябрь Бекманова И.А., педагог-

организатор 

26.  День народного единства 04.11.24 Педагогический коллектив 

27.  Декадник «Моя Удмуртия» 

 

Ноябрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

28.  День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России 

08.11.24 Педагогический коллектив 

29.  День Толерантности Ноябрь Бекманова И.А., педагог-

организатор 

30.  День матери России 25.11.24 Педагогический коллектив 

31.  Спартакиада города среди детей с ОВЗ ноябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

32.  Соревнования  по спортивной и силовой 

гимнастике 

ноябрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

33.  День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.24 Педагогический коллектив 

34.  Соревнования по шашкам. 2-11классы ноябрь классные руководители 

35.  Марафон Детство  Декабрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бог-
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Международный день инвалидов данова О.А., соц.педагог 

36.  Соревнования  «Папа, мама, я – дружная, 

здоровая семья» 

декабрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

37.  Веселые старты «Дети –учителя». декабрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

38.  Новогодние огоньки Декабрь Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор, классные ру-

ководители 

39.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.24 Педагогический коллектив 

40.  День Героев Отечества 09.12.24 Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, пе-

дагогический коллектив 

41.  День здоровья декабрь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

42.  Единый день половой неприкосновенности октябрь 

февраль 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, пе-

дагогический коллектив 

43.  Международный день борьбы с коррупцией 

 

09.12.24, 

январь 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

44.  День Конституции Российской Федерации 12.12. 24 Педагогический коллектив 

45.  Рождественские гуляния 

 

Январь Бекманова И.А., педагог-

организатор 

46.  Неделя правовых знаний 

 

январь Богданова О.А., 

соц.педагог 

47.  Первенство школы по лыжным гонкам.1-11 

классы 

январь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры,  

48.  Декадник «Во Славу Отечества» Январь- Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-
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 февраль манова И.А., педагог-

организатор 

49.  Турнир «А, ну-ка, парни» 7-11 классы. февраль Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

50.  День Памяти (снятие блокады Ленинграда, 

жертв Холокоста, освобождения «лагеря 

смерти» Освенцим) 

27.01.24 Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники  

51.  Соревнования по шорт-треку. январь Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

52.  Соревнования по волейболу.  Февраль Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

53.  День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

02.02.25 Педагогический коллектив 

54.  День российской науки 08.02.25 Педагогический коллектив 

55.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.25 Педагогический коллектив 

56.  Международный день родного языка 21.02.25 Педагогический коллектив 

57.  День защитника Отечества 23.02.25 Педагогический коллектив 

58.  Школьная научно-практическая конферен-

ция 

март Невоструева О.Ю., 

зам.директора по УВР, 

педагогический коллектив 

59.  Широкая Масленица 

 

Март Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

60.  День воссоединения России с Крымом 18.03.25 классные руководители, 

воспитатели 

61.  День Здоровья 

 

апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, По-

лонянкина А.Д., учитель 

физкультуры, классные 

руководители 
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62.  Первенство по лыжным гонкам 

 

Март  

 

Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

63.  Первенство школы по шашкам Апрель  Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

64.  8 марта 

 

Март Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

65.  День космонавтики 

 

Апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор, классные ру-

ководители 

66.  День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОвой-

ны 

19.04.25 Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники 

67.  Военизированная эстафета «День защиты 

детей» 

апрель Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры,  

68.  Пасха на Руси 

 

Апрель 

 

Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор, классные ру-

ководители  

69.  Дни экологической безопасности 

 

Апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

70.  Декадник здоровья и спорта«В здоровом 

теле-здоровый дух». 

 

Апрель Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, По-

лонянкина А.Д., учитель 

физкультуры, Шампарова 

В.А., руководитель твор-

ческой группы «Здоровье» 

71.  Соревнования по волейболу (дети-учителя). апрель Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры,  

72.  Праздник Весны и Труда 01.05.25 Педагогический коллектив 

73.  День здоровья май Полонянкина А.Д., учи-
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тель физкультуры, Вин-

ницкая Т.Ф., учитель физ-

культуры 

74.  День Победы. Вахта Памяти 

 

Май  Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Бек-

манова И.А., педагог-

организатор 

75.  День детских общественных организаций 

России 

19.05.25 Педагогический коллектив 

76.  День славянской письменности и культуры 24.05.25 Педагогический коллектив 

77.  Соревнования по футболу май Полонянкина А.Д., учи-

тель физкультуры, Салты-

кова Н.Н., учитель физ-

культуры 

78.  Последний звонок 

 

Май Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 9, 

11 классов 

79.  Праздник прощания с начальной школой Май Ильина Е.П., 

зам.директора по ВР, Ма-

тушкина С.Е.,  классный 

руководитель 

80.  День защиты детей 01.06.25 Начальник лагеря 

81.  День русского языка 06.06.25 Начальник лагеря, воспи-

татели 

82.  День России 12.06.25 Начальник лагеря 

83.  День памяти и скорби 22.06.25 Начальник лагеря 

84.  День молодежи 27.06.25 Начальник лагеря 

85.  День семьи, любви и верности 08.07.25 Педагогический коллектив 

86.  День физкультурника 12.08.25 Педагогический коллектив 

87.  День Государственного флага Российской 

Федерации 

22.08.25 Педагогический коллектив 

88.  День российского кино 27.08.25 Педагогический коллектив 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования  глухими обучающими  

Кадровые условия 
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Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 1 АООП образования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова», реализующая АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в школе принимают участие следующие специалисты: учителя, име-

ющие переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика», педагоги-психологи, 

социальный педагог, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы. 

В течение 5 лет курсовую подготовку прошёл  весь педагогический состав школы.   

Кадровое обеспечение школы, реализующей вариант 1 АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью,  имеет междисциплинарный состав специалистов, 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую психолого-педагогическую и 

социальную поддержку.  

При необходимости  планируется организация консультаций  других специалистов, 

которые не включены в штатное расписание образовательного учреждения (врачи: 

психиатры, невропатологи и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья 

воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; для подбора технических средств коррекции (средства передвижения для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка рабочих 

программ, их реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

организуется на дому. Администрацией образовательного учреждения в данном случае 

предусматриваются занятия различных специалистов на дому, консультирование 

родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, обладают следующими компетенциями: 
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• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной от-

сталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики разви-

тия обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведе-

ния психолого-педагогического изучения обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и обра-

зовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и обра-

зовательного учреждения; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обу-

чающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образова-

ния; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодей-

ствовать с взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП должны:  

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 
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3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом:  

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахож-

дения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательного 

учреждения, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательном учреждении обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и помощниками воспитателей. Объем финансирования воспитания, 

сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из 

количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в 

процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических 

процедур, а также в ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени 

в период нахождения в образовательном учреждении.  

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательного учреждения и семьи предусматривается 
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консультативная работа специалистов образовательного учреждения с семьями 

обучающихся.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры 

ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова», включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствуют  действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к 

организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: к соблюдению санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса; к обеспечению санитарно-бытовых и социально-

бытовых условий; к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению 

требований охраны труда; к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. Материально-техническая база реализации АООП 

(вариант 1) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников Учреждения, предъявляемым к:  

− участку (территории) и зданию общеобразовательной организации;  

− помещениям библиотек, физкультурному залу, залу для проведения занятий по 

ритмике;  

− помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности;  
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− кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;  

− туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Для обеспечения входа в здание для инвалидов переоборудована входная группа об-

разовательного учреждения. 

 С целью беспрепятственного доступа в школу установлен стационарный пандус с 

поручнями. Нанесена контрастная маркировка прозрачных дверей для идентификации 

дверного проема слабовидящими людьми и людьми с когнитивными ограничениями. 

Для безопасного движения посетителей по лестнице на все лестничные марши образова-

тельного учреждения, включая входную группу, нанесена контрастная маркировка ступе-

ней. Край ступени по всему периметру выделен полосой, имеющей контрастную окраску 

по отношению к основному цвету ступеней. 

Также лестничные пролеты между этажами, спуск в спортивный зал, санузел на 1 

этаже оборудованы опорными и направляющими поручнями. 

При переходе из холла в правое крыло 1 этажа, ведущего к кабинету педагога-

психолога и сенсорной комнате, кабинету логопеда, медицинскому пункту, кабинету ЛФК 

смонтирован откидной пандус, который представляет собой две соединенные между со-

бой аппарели (наклонные площадки), которые при необходимости можно устанавливать 

на лестнице при движении инвалида-колясочника, а затем с легкостью поднимать и за-

креплять в вертикальном положении к стене. Таким образом, он не затрудняют движение 

остальных посетителей. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

Учреждения. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

Учреждением с учетом рекомендаций ПМПК и особых образовательных потребностей 

ребенка, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся по данному варианту обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, соответствующих уровню их интеллектуального 

развития. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). Материально-техническая база школы приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП образовательного 

https://ciur.ru/glz/s05_glz/Dsreda/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0.jpeg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/Dsreda/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0.jpeg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/Dsreda/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B.jpeg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/Dsreda/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B.jpeg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/Dsreda/%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A2.jpeg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/Dsreda/%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A2.jpeg
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учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено 

наружное электрическое освещение.  

В школе имеется медицинский кабинет с отдельной процедурной комнатой, 

оборудованный для оказания первой медицинской помощи. Медицинский пункт 

расположен на первом этаже. Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель, 

имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым современным оборудованием. 

Медицинское обслуживание организовано по договору с БУЗ УР «Глазовская 

межрайонная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

Медицинским работником проводится мониторинг заболеваемости детей. В период 

развития сезонных заболеваний проводятся профилактические беседы по ЗОЖ, 

организована фитотерапия, витаминизация.  

В школе имеется специально оборудованная столовая, в которой осуществляется 

горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока 

удовлетворительное. Имеется необходимое современное технологическое оборудование в 

рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся установлены раковины для 

мытья рук.  

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Для реализации образовательного процесса в школе оборудовано 23 учебных 

кабинета, в том числе 2 столярные и 1 швейная мастерские, кабинет растениеводства, 

кабинет СБО, кабинеты узких специалистов, кабинет музыки и ритмики, кабинет 

информатики, сенсорная комната.  Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими материалами для 

успешной реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы, 

адаптированной основной программы профессионального обучения, адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и соответствуют 

всем требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинет биологии и 

географии, кабинет растениеводства, кабинет информатики, кабинет СБО/кулинарии, ка-

бинет музыки и ритмики, одна швейная и две столярных мастерских. 

Кабинет социально-бытовой ориентировки оснащен всем необходимым оборудова-

нием, имеется бытовая техника: телевизор, электрическая плита и чайник, микроволновая 

печь, кухонный комбайн. В прилегающем санузле размещена стиральная машина. Каби-

нет также оснащен мебелью: кухонный гарнитур, обеденный стол на 12 мест. 

https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.JPG
https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8.jpg
https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.JPG
https://ciur.ru/glz/s05_glz/DocLib23/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F2.JPG
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Мастерские обеспечены технологическим ооборудованием, необходимым для реали-

зации, адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы, адаптированной основной программы профессионального обучения. 

Для воспитания  здорового образа жизни в школе имеются следующие спортивные 

объекты: 

 ·          спортивный зал, площадь 120,5 кв. м., год построения 1958; 

·          футбольное поле площадью 100 кв. м.; 

·          баскетбольная площадка  20 кв. м.; 

·          спортивная площадка площадью 20 кв. м. 

 Преподавание уроков физической культуры, внеклассная работа проводится на базе 

общеобразовательного учреждения (спортивный зал) и на территории школы в физкуль-

турно-оздоровительной зоне. В состав школьного стадиона включен следующий набор, 

объектов спорта:  прыжковая яма, беговые дорожки, баскетбольная  площадка, футболь-

ное поле. 

 В зимний период для лыжной подготовки обучающихся на территории школы про-

кладывается лыжня. Имеется отдельное помещение на цокольном этаже для сезонного 

хранения инвентаря (лыжи, коньки, лыжные палки, ботинки и снегоступы) – лыжная ба-

за школы. 

Для организации досуга в школе есть всё необходимое – кабинет ритмики, 

спортивный зал, игровая зона на 3 этаже и на пришкольном участке, библиотека, 

помещения для занятий в объединениях дополнительного образования. 

В школе имеются 36 компьютеров. Они объединены в локальную сеть и имеют вы-

сокоскоростной доступ к сети Интернет (до 100 Мбит/с).  В школе имеется 2 интерактив-

ных доски и 8 проекторов. 

Мобильный комплект (ноутбук+проектор) устанавливается в предметные кабинеты по 

предварительной заявке. 

Имеется один компьютерный класс: оборудованный компьютерами (6 штук).  

Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего 

учебного времени в библиотеке, компьютерном кабинете (с 09:00 до 16:00, выходные: 

суббота, воскресенье). 

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным системам информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет ПАО «Ростелеком». 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности школы включа-

ет в себя следующие средства: 

 Локальная компьютерная сеть с контент-фильтруемым доступом к Интернет 

 44 персональных компьютера (в том числе и нетбуков) 

 Мультимедийных проекторов – 8 

 Принтеров – 8 

 МФУ – 10 

 Интерактивных досок – 2 



100 

 Веб-камер – 5 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Всё программно-методическое обеспечение учителей адаптируется под особые об-

разовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП. 

 

 


