


 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

I. Общие положения 

 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФАОП НОО) предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - АООП НОО) и отражает вариант конкретизации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) <1>, предъявляемых в части 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847). 

ФАОП НОО имеет варианты: 

2.1. ФАОП НОО для глухих обучающихся включает четыре варианта: 

а) ФАОП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.1); 

б) ФАОП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2); 

в) ФАОП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3); 

г) ФАОП НОО для глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 1.4); 

2.2. ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

включает три варианта: 

а) ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 



2.1); 

б) ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2); 

в) ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3); 

2.3. ФАОП НОО для слепых обучающихся включает четыре варианта: 

а) ФАОП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1); 

б) ФАОП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.2); 

в) ФАОП НОО для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3); 

г) ФАОП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 3.4); 

2.4. ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся включает три варианта: 

а) ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 

б) ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); 

в) ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3); 

2.5. ФАОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) включает два варианта: 

а) ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

б) ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 

2.6. ФАОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА) включает четыре варианта: 

а) ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

б) ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

в) ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

г) ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 6.4); 

2.7. ФАОП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

- ЗПР) включает два варианта: 

а) ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

б) ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

2.8. ФАОП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее - РАС) включает четыре варианта: 

а) ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1); 

б) ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

в) ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3); 

г) ФАОП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 8.4). 

3. Содержание каждого варианта ФАОП НОО представлено учебно-

методической документацией (федеральный учебный план, федеральный 

календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая 

программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы <2>. 

-------------------------------- 

Пункт 10.1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541). 

 

3.1. Каждый вариант ФАОП НОО разработан с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся 

конкретной нозологической группы, которой он адресован, и обеспечивает 

освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. ФАОП НОО обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) 

в части создания специальных условий получения образования и обеспечения 

психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования (далее - образовательная организация), разрабатывают АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

4.1. В соответствии с вариантами ФАОП НОО образовательная организация 

может разрабатывать один или несколько вариантов: 

АООП НОО для глухих обучающихся; 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

АООП НОО для слепых обучающихся; 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся; 

АООП НОО для обучающихся с ТНР; 

АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

АООП НОО для обучающихся с РАС. 

5. Каждый вариант ФАОП НОО включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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5.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФАОП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

5.2. Целевой раздел ФАОП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО. 

5.3. Содержательный раздел ФАОП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся (в вариантах 1.1 - 8.1 и 1.2 - 8.2 ФАОП НОО); 

программу коррекционной работы; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

6. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

7. Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

8. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 

которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России 

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей" (Официальный 

интернет-портал правовой информации http:www.pravo.gov.ru, 2022, 9 ноября, N 

0001202211090019). 

 

9. Организационный раздел ФАОП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный календарный учебный график; 



федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

10. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 



Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

 

 

Общие положения ФАОП НОО для глухих обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

 

Определение и назначение ФАОП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

ФАОП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 

созданию программы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к 

данному уровню общего образования. 

Содержание ФАОП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью представлено учебно-методической документацией (федеральный 

учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня начального общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 

образования, в том числе отдельные образовательные организации, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, разрабатывают АООП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 

ФАОП НОО. 

 

Целевой раздел ФАОП НОО для глухих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (вариант 1.3) 

 

Пояснительная записка. 

12.1. Цель реализации ФАОП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (вариант 1.3):  
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обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для глухих 

обучающихся (вариант 1.1), целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Подходы к формированию ФАОП НОО для глухих обучающихся. 

В основу реализации ФАОП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся как неоднородной по 

составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и данной ФАОП НОО: 

к структуре АООП НОО; 

к условиям реализации АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя глухим обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности глухих обучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, в том числе за счет 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для глухих обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (вариант 1.3) 

Глухой обучающийся получает образование, сопоставимое с образованием 

нормативно развивающихся обучающихся в те же календарные сроки обучения 

при создании необходимых условий для реализации его общих и особых 

образовательных потребностей. 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся неотъемлемым структурным компонентом АООП НОО для глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1.3), ее реализация в ходе 

всего образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

глухих обучающихся, их индивидуальных особенностей, включая проведение 

специальной работы, направленной на развитие у них социальных компетенций, 

сознательное использование словесной речи (в устной и письменной формах) в 

процессе общения в учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; развитие 

адекватных отношений глухого обучающегося с окружающими людьми на основе 
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принятых в обществе морально-этических норм, в том числе осуществление 

профилактики межличностных конфликтов, поддержки эмоционально комфортной 

образовательной среды; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью, включая осуществление специальной работы по профилактике и 

(или) преодолению трудностей обучающихся в овладении базовым содержанием 

обучения; преодоление коммуникативных барьеров при взаимодействии 

обучающихся как со слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушение 

слуха, при использовании средств общения (устной или жестовой речи) с учетом 

потребностей ее участников; развитие слухозрительного восприятия речи, 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, произносительной стороны 

речи; оказание систематической психолого-педагогической поддержки 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

обучающимся. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего образовательного 

процесса в учебной и внеурочной деятельности, включающей обязательные 

коррекционные курсы. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования на основе АООП НОО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППк) по 

результатам комплексной психолого-педагогической диагностики на начало 

обучения и мониторинга достижения планируемых результатов образования); 

поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АООП НОО для глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (вариант 1.3) 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов 

АООП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 

1.3) включают: 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их 

социальных компетенций, включая расширение социальной практики при 

активном взаимодействии со слышащими людьми, а также с лицами с 

нарушениями слуха; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, 

профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 

своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении 



планируемых результатов образования и оказание им специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

развитие у обучающихся словесной речи (устной и письменной), включая 

развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи; 

развитие у обучающихся ориентации в неречевых звуках окружающего мира, 

приобщение к доступным видам музыкально-эстетической деятельности; 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с глухими и с нормативно развивающимися обучающимися, их родителями 

(законными представителями), с педагогическими работниками образовательной 

организации и организаций дополнительного образования, со специалистами 

разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных видах 

социокультурной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся. 

 

К категории глухих относятся лица со стойким двусторонним нарушением 

слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью) 

глухоте естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным; без 

специальной систематической психолого-педагогической помощи весь 

дальнейший путь психофизического развития становится весьма своеобразным, 

существенно ограничивается социальная адаптация. Наиболее полноценное 

развитие глухих обучающихся достигается при раннем (с первых месяцев жизни) 

выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном психолого-

педагогическом сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении 

качественного образования на всех его уровнях с учетом структуры нарушения, 

уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося. 

Глухие обучающиеся - неоднородная по составу группа, включающая: 

глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу 

уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует 

ранняя комплексная психолого-педагогическая помощь и качественное 

дошкольное образование, имеют положительный опыт общения со слышащими 

обучающимися, могут при специальной психолого-педагогической помощи 

получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 



слышащих обучающихся, находясь в их среде и в те же календарные сроки по 

АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.1); 

глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений здоровья, 

препятствующих получению образования, сопоставимого по итоговым 

достижениям с образованием слышащих обучающихся, но в пролонгированные 

календарные сроки, в том числе обучаясь по АООП НОО для глухих обучающихся 

(вариант 1.2), соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья (с легкой 

умственной отсталостью), которые могут получить образование на основе варианта 

АООП НОО для глухих обучающихся (вариант 1.3), соответствующего их 

возможностям и особым образовательным потребностям, которое осуществляется в 

пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 

с содержанием и итоговыми достижениями глухих обучающихся, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья; также данный вариант может осваиваться 

глухими обучающимися с ЗПР; 

глухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), получающих 

образование на основе варианта для глухих обучающихся (вариант 1.4), 

соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям, 

которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих 

обучающихся, не имеющих дополнительные ограничения здоровья. 

 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

В структуру особых образовательных потребностей, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с нарушениями слуха. 

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов 

учебных дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные курсы по программе коррекционной 

работы; 

5) использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 



числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных 

задач, специальной психолого-педагогической поддержки семье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

нарушениями слуха, относятся: 

1) увеличение при необходимости сроков освоения АООП НОО; 

2) обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, в том числе имеющими 

нормальный слух; 

3) постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для 

развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за 

счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

4) учет специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

5) преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с обучающимся и его социокультурным окружением; 

6) обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о 

будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, 

поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и 

ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к 

жизни близких людей, друзей; 

7) целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование у обучающихся умений использовать устную 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и 

уточнять смысл высказывания); применение в образовательно-коррекционном 

процессе соотношения устной, письменной, устно-дактильной и жестовой речи с 

учетом особенностей разных микрогрупп глухих обучающихся, обеспечения их 

качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной 



адаптации и интеграции в обществе; 

8) использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных 

и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по 

общению (в том числе применение русского жестового языка в общении, прежде 

всего, с лицами, имеющими нарушения слуха); 

9) использование звукоусиливающей аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций; 

10) осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая 

музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, коллективной 

звукоусиливающей аппаратурой (стационарной или беспроводной), стационарной 

аппаратурой индивидуального пользования (с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций); 

11) при наличии дополнительных первичных нарушений развития у глухих 

обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

12) оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

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

 

 

Содержательный раздел ФАОП НОО для глухих обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (вариант 1.3) 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 

Федеральная рабочая программа цикла учебных предметов предметной 

области "Русский язык и литературное чтение". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по циклу учебных предметов 

интегрированной предметной области "Русский язык и литературное чтение" на 

уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Обучение русскому языку и литературному чтению предусматривает 

формирование различных видов деятельности в условиях развития и 

использования потребности обучающихся в общении. 
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Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 

позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно-

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование 

речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается в 

формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в 

контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее 

словесно. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных 

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

слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности 

требует формирования потребности в речи, мотивированности высказывания, 

обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его 

осуществления. Необходимым условием эффективности педагогического процесса 

для речевого развития обучающихся является дифференцированный подход к 

обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся 

социально-трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной 

социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое 

является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении языку, а также 

основой всего образовательно-коррекционного процесса, имеющего социально-

адаптирующую направленность. 

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

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным 

обучающимся. Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем 

многократного повторения его в связи с различными видами образовательной 

деятельности на разных уроках. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна 

создать комфортные педагогические условия обучения глухих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается возможным 

сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских 

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

уменьшения объема речевого материала, а также посредством организации более 

частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

Содержание обучения. Русский язык. 



Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на 

обучение письму. Письмо является одним из видов речевой деятельности, 

овладение которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не 

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

устно проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков 

дактилирование становится менее выраженным, однако при затруднении в 

воспроизведении состава слова происходит возвращение к дактильному его 

проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся потребности 

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

графическому начертанию букв идет от графически простых букв к более сложным 

по написанию. Следует избегать излишних словесных объяснений, сообщения 

правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма формируется 

достаточно долго, необходимо обеспечить большую тренировку обучающихся в 

письме, которая по мере овладения техникой начертания букв осуществляется на 

осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты). Многие обучающиеся 

имеют недостаточное развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, которое 

часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной координации. В таких 

случаях письмо характеризуется не только плохой каллиграфией, но и 

неправильным воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 

включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение 

для развития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, его 

четкость, быстрота, занятия предметно-практической деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; 

списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование 

письменной формы речи как средства общения и обучения. 

Содержание обучения. Развитие речи. 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется 

целостному восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3 - 

5 простых нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов 

ограничен и должен быть подготовлен педагогическим работником на основе 

пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий на уроках 

предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 4-м классе 

предполагается более полная реализация возможностей глухих обучающихся в 

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

фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного 

изделия, педагогический работник предлагает части обучающихся самостоятельно 

выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим - вписать в 

готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. 

Предусматривается обучение практическому умению составлять фразы 

разговорной речи. Порядок слов в предложениях усваивается только в 



практическом порядке - без опоры на изучение правил грамматики. Терминология 

курса грамматики из программы исключена полностью. Овладение 

грамматическим строем речи осуществляется практическим путем. 

Содержание обучения. Чтение и развитие речи. 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное 

чтение обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде 

зарисовок обучающихся, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, 

бесед; разбор содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, 

сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения) с 

одновременной и последующей отработкой техники, выразительности чтения; 

пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где 

продолжает формироваться положительное отношение к самостоятельному 

чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие обучающихся. 

Содержание обучения. Предметно-практическое обучение. 

Специальный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен на 

формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 

разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 

совершенствование предметно-практической деятельности, формирование 

трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, 

целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-практическое 

обучение" предполагает реализацию принципа связи речевого развития с 

предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным 

обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник 

организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого 

обучающегося, посильной инициативной речи, формируя навыки речевого 

общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная работа, 

различная по содержанию, объему, сложности, методам и приемам; 

предусматривается вариативность учебных задач и ролей - с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. Ведущим критерием 

эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в овладении 

знаниями, умениями, навыками; развитие его когнитивных способностей. Эти 

обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. 

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

развивает некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом 

применяются специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим 

обучающимся с нарушенным интеллектом воспроизведение изучаемого речевого 

материала. Для этого используются следующие приемы: в момент объяснения 

учебного материала педагогический работник широко применяет внешние опоры, 

держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к ним с вопросами, 

вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, 



плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического воздействия: 

высказывание отношения к ответу других обучающихся и при согласии - 

повторение ответов хорошо успевающих обучающихся; ответы с опорой на 

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

наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; 

образцов моделей речевых высказываний. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого 

обучающегося важен при организации самостоятельной работы, варьирования 

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

число этих заданий, используются следующие виды помощи: помощь в 

планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе 

учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 

деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 

иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых высказываний; 

стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуются различные 

виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 

контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на 

учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе в малых 

группах. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем 

порядке: для наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся создаются 

учебные ситуации, способствующие активизации их речевого развития: 

предоставляется возможность выполнять учебные задания в несколько большем 

объеме и повышенной сложности; при выполнении работы между именно этими 

обучающимися распределяются роли руководителя - ведущего в паре в рамках 

личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного 

процесса; более слабым обучающимся предусматривается оказание оптимальной 

помощи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-

практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык 

и литературное чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

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

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение 

отдельных предметных результатов не предусматривается. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать: 

овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную 

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

практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 



жестовую речь; 

сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления 

к улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных 

возможностей обучающегося); 

овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

интерес к чтению доступных текстов; 

осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа 

текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по 

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

героев. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Математика" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Глухие обучающиеся осваивают базовые знания, умения и навыки в области 

начальной математики, предусмотренные программой курса. Программа построена 

с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно 

обеспечить обучающимся возможность перейти к овладению систематическим 

курсом математики в последующем, что необходимо для их трудовой подготовки и 

будущего профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-

логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей специальной 

задачей данного курса является обучение применению полученных элементарных 

математических знаний в различных видах практической деятельности - доступной 

и интересной для обучающихся. 

Задачи начального курса математики: 

формирование понятий о натуральном числе; 

формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в пределах 1000; 

формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые 

для математического анализа параметры; 

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

формирование умений использовать полученные математические знания для 

решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и 

возрастным интересам обучающихся. 
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Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в 

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

четверти, что необходимо глухим обучающимся с легкой умственной отсталостью 

для прочного овладения изучаемым материалом, его систематизации. Содержание 

повторяемого материала определяется педагогическим работником исходя из 

реальных потребностей и возможностей обучающихся. 

Содержание обучения: 

а) основные направления коррекционной работы: 

развитие абстрактных математических понятий; 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного курса планируется с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих обучающихся, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических 

путей их преодоления. 

б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление 

части множеств, разделение множества на равные части; 

устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур; 

работа, направленная на формирование речевых умений; 

самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений; 

работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок; 

индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов письменных 

вычислений. 

в) тематические разделы: 

Числа и величины. 

Арифметические действия. 

Работа с текстовыми задачами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. 

Работа с информацией. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах; 

овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и 



выполнения несложных математических действий; 

применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

 

Федеральная рабочая программа по учебным предметам "Ознакомление 

с окружающим миром", "Окружающий мир". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим 

миром", "Окружающий мир" на уровне начального общего образования глухих 

обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебные предметы имеет ярко выраженную социально-адаптационную 

направленность. Основная цель предмета - формирование у обучающихся 

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

предмета реализуется в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их 

ближайшим окружением, формирование отношений и взаимоотношений в семье, 

школе, воспитание безопасного поведения в окружающей среде; закладывает 

основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, доброжелательность, 

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к 

природе, которое осуществляется в процессе знакомства с элементарными 

знаниями о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями в 

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

любовь к природе, родному краю, Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором 

принимают участие обучающиеся, включающий в себя: организацию 

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

элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное 

владение ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих 

(познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержание обучения. 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим 

разделам: познай себя; я и общество; город (другой населенный пункт), в котором я 

живу; родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, 

прогулок, практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся учатся 

наблюдать за явлениями природы и предметами, сравнивать и описывать 

увиденное, рассказывать об отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках целенаправленно активизируется коммуникативная и 
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познавательная деятельность. Работа над связной речью включает развитие умений 

излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об 

экскурсиях. Весь речевой материал обучающиеся воспринимают слухозрительно (с 

использованием средств электроакустической коррекции). 

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: работа 

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

выставок, просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и проведение праздников, 

систематические и целенаправленные упражнения по использованию знаний при 

решении практических задач (адаптационные тренинги). Места проведения уроков 

разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица. 

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, 

осуществляется в повседневной практической деятельности. Систематизация и 

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

недели). Тема такого обобщающего урока определяется педагогическим 

работником. Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание только 

практического характера. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям 

живой и неживой природы; 

освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном 

влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 

окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на 

уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и воспитании 

обучающихся. Значимость данного предмета определяется большими 

возможностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, 

эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности обучающихся, 

формирования их речи, совершенствования слухозрительного восприятия и 

общения, а также их положительных личностных качеств. 
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Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития 

изобразительной деятельности в онтогенезе и при глухоте, осложненной 

интеллектуальными нарушениями. Ее содержание представлено в виде различных 

направлений и видов работы с разными художественными материалами. 

Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

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

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приемы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

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

объема. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

развитие элементарных эстетических чувств, 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении 

собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд". 

 



Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Ручной труд" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, трудовом, 

личностном, речевом развитии глухих обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Дисциплина содержит значительный коррекционный потенциал, благодаря чему 

создается возможность преодоления имеющихся у обучающихся вторичных 

нарушений. При освоении материала по данному курсу обучающиеся овладевают 

основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 

умениями, необходимыми для коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Происходит овладение обучающимися трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять трудовые навыки для коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. У обучающихся формируется положительный опыт и установки 

на активное использование освоенных навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития. 

Содержание обучения: 

а) общественно полезный труд включает: работу по благоустройству 

интерната и пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного 

сырья: макулатуры и металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая 

на пришкольном участке; выращивание растений; охрану природы; помощь 

подшефным классам. 

б) самообслуживание - формирование навыков личной гигиены, ухода за 

одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и 

мелкий ремонт вещей личного пользования. Налаживая свой быт, начиная с 

элементарных правил личной гигиены, соблюдения чистоты и порядка, красоты и 

уюта во всех помещениях, и, переходя к более ответственным работам, например, 

по организации питания и хозяйственного обслуживания, обучающиеся 

приобретают практические навыки, необходимые им в будущей самостоятельной 

жизни. Простота и доступность большинства операций бытового труда делает 

возможным активное участие в нем обучающихся. По сравнению с другими 

видами труда самообслуживание имеет ряд преимуществ. Самообслуживание 

доступно для обучающихся, вызывает у них интерес, дает возможность 

использования самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно представляет 

широкое поле деятельности для применения на практике накопленных 

обучающимися знаний и умений, развивает интерес к физическому труду и 

профессиям, заключает возможности активного речевого общения, сближает 

интересы старших и младших обучающихся и способствует созданию единого 

общешкольного коллектива. 

В процессе трудового воспитания во внеурочное время должна проводиться 
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система занятий по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда обучающихся: дежурства по поддержанию 

чистоты в классных комнатах, в столовой, уход за растениями, стирка мелких 

вещей, работа на приусадебном участке и другие. Степень самостоятельности и 

разнообразие видов труда возрастает от одного года обучения к другому. 

в) общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому 

направлению допрофессиональной подготовки подразумевает выполнение заказов 

от предприятий и организаций в школьных мастерских, а также 

сельскохозяйственные работы в деревне, на фермах, лесничествах. 

Важная форма трудовой деятельности обучающихся - охрана природы: 

зеленых насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, 

борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, изготовление кормушек и 

гнездовий для птиц. Наиболее распространенным видом труда здесь является 

подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и скворечников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование умений работать с разными видами материалов и 

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

формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования); 

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физическая 

культура (Адаптивная физическая культура)". 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)" на уровне начального общего образования 

глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, 

личностном, а также речевом развитии глухих обучающихся с нарушенным 

интеллектом. Дисциплина содержит значительный образовательно-

реабилитационный и коррекционный потенциал, благодаря чему создается 

возможность преодоления имеющихся у обучающихся вторичных нарушений. 

Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном 

процессе обеспечивает: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического 

развития. Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и 

в движении. Развитие двигательных качеств с учетом возможностей 

компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование и 

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

сохранении равновесия, лазанье, передвижении на лыжах. Развитие чувства темпа 

и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных 

положений, с прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

преграду высотой 2 - 2,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, равновесие, 

ходьба и бег. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, 

с бегом и метанием, эстафеты, командные игры.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия); 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям 

здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим 

"щадящий" спортивный режим или только подвижные игры без элементов 

состязательности. 

 



 

 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". 

 

Пояснительная записка. 

На индивидуальных занятиях осуществляется развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, формирование речевого слуха, обучение произношению. 

В процессе специальной (коррекционной) работы происходит формирование 

мотивации обучающихся к овладению устной речью, устной коммуникацией, 

развитие речевого поведения, готовности применять приобретенный опыт в 

восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной деятельности, 

в том числе совместной со слышащими людьми. У обучающихся формируется 

готовность и развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными 

слуховыми аппаратами. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у 

глухих обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее 

особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова и 

словосочетания), который обучающиеся научились воспринимать на слух при 

проведении специальных упражнений; речевой материал, знакомый по звучанию - 

фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся неоднократно 

воспринимали слухозрительно и на слух; речевой материал, незнакомый по 

звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся воспринимают 

сразу на слух без предварительного предъявления педагогическим работником 

образца их звучания; различение - восприятие на слух речевого материала сразу 

после неоднократного предъявления педагогическим работником образца его 

звучания в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании 

предметов, картинок, письменных табличек; опознавание - восприятие на слух 

речевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

распознавание - восприятие на слух речевого материала, который не использовался 

в процессе слуховой тренировки, то есть незнакомого обучающемуся по звучанию, 

но знакомого по значению; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Система работы по развитию восприятия устной речи у глухих обучающихся 

начальных классов предполагает поэтапное формирование речевого слуха (при 

использовании средств электроакустической коррекции слуха). В начальных 

классах выделяется два периода развития речевого слуха - первоначальный и 

основной. 

В первоначальный период формируется база для развития речевого слуха, 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи у тех 

глухих обучающихся, слуховое восприятие которых, в силу разных причин, на 

начало школьного обучения оказалось практически не развитым; в этот период 

уточняется состояние нарушенной слуховой функции, подбирается оптимальный 



режим звукоусиления с помощью стационарных устройств, уточняется режим 

работы индивидуальных слуховых аппаратов (совместно с врачом-сурдологом). 

Обучающиеся (при использовании средств электроакустической коррекции слуха) 

учатся дифференцированно воспринимать речевые сигналы, выделяя в них 

длительность и интенсивность, что требует специальной работы, в процессе 

которой у глухого обучающегося сначала формируются умения различать и 

опознавать слухозрительно и на слух знакомые слова с разной слогоритмической 

структурой (при выборе из двух - трех, потом из четырех - пяти). Затем в работу 

включаются короткие фразы разговорного характера, знакомые обучающимся и 

необходимые при коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

фраза становится основной речевой единицей в процессе упражнений по развитию 

речевого слуха; в работе используются также слова и словосочетания. 

Обучающиеся учатся различать слухозрительно и на слух фразы, слова и 

словосочетания сразу после неоднократного предъявления педагогическим 

работником образца их звучания в условиях ограниченного наглядного выбора, а 

также опознавать на слух вне ситуации наглядного выбора. При этом они учатся 

выполнять соответствующие коммуникативные действия: на воспринятые вопросы 

- отвечать, выполнять воспринятые поручения с соответствующим речевым 

комментарием, повторять сообщения, а также слова и словосочетания. В процессе 

развития речевого слуха широко используются микродиалоги и короткие 

монологические высказывания, представляющие типичные для обучающихся 

коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. Работа над одним 

текстом проводится примерно на трех индивидуальных занятиях и занимает 

непродолжительное время от отводимого на специальную работу по развитию 

восприятия устной речи, наряду с развитием восприятия на слух фраз, слов, 

словосочетаний. 

В основной период глухие обучающиеся с помощью средств 

электроакустической коррекции слуха (с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций) учатся различать и опознавать, а также распознавать на слух 

речевой материал (фразы, слова, словосочетания) при расширении его 

лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций. 

Основным способом восприятия речевого материала глухими обучающимися 

является слуховой. Важнейшее значение придается обучению распознаванию на 

слух речевого материала, которое включается в содержание индивидуальных 

занятий, когда у обучающегося накоплен определенный слуховой словарь, 

сформированы умения различения и опознавания его на слух. На данном этапе 

решающим при распознавании речевого материала на слух оказывается не столько 

уровень сохранности тонального слуха, сколько способность обучающегося к 

восприятию на слух речевого материала, прогнозированию речевого ответа на 

основе смыслового контекста, коммуникативной ситуации, к компенсации 

недостаточной акустической информации смысловой. В содержание работы 

включаются также тексты диалогического и монологического характера, объем 



которых постепенно увеличивается. 

В первоначальный период подсказывающая ситуация при восприятии на слух 

речевого материала используется довольно широко; в основной период ее роль 

постепенно ограничивается: обучающиеся воспринимают на слух речевой 

материал не только в контексте, но и вне его. Уточнению понимания речевого 

материала, предъявляемого на слух, способствует использование различных видов 

деятельности и видов работы: выполнение поручений, составление аппликаций, 

работа с фигурками, рассыпным текстом, инсценирование. При восприятии 

речевого материала слухозрительно или на слух на всех этапах обучения 

обучающиеся побуждаются действовать адекватно воспринятому, сразу отвечать 

на вопросы, не повторяя их, выполнять задания с соответствующим речевым 

комментарием; обучающиеся повторяют только сообщения. В процессе развития 

речевого слуха важное значение придается побуждению обучающихся говорить 

грамотно, внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у 

глухих обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие 

по объему тексты диалогического и монологического характера по следующим 

темам: "В классе", "Я и моя семья", "Завтракаем, обедаем, ужинаем", "Здоровье", 

"Каникулы", "Времена года", "Мои друзья", "Школьная жизнь", "Спорт", "В 

гостях", "Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание)", "Изучаем 

школьные предметы (знакомая лексика по организации учебной деятельности, 

тематическая и терминологическая лексика учебных предметов)". В процессе 

обучения на уровне начального общего образования темы, как правило, 

повторяются при расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении грамматических и синтаксических конструкций, увеличении объема 

текстов (с учетом уровня общего и слухоречевого развития каждого 

обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 

необходимость обучающимся для устной коммуникации в процессе учебной и 

внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями первоначального 

периода развития речевого слуха отбор речевого материала осуществляется, в том 

числе с опорой на фонетический принцип: используются слова, словосочетания и 

короткие фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре. 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи 

используется речевой материал не менее чем из двух тем. 

Начиная с первого года обучения, обучающиеся также учатся воспринимать 

на слух слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по 

формированию, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также 

при исправлении в речи грамматических ошибок. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной 

речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, 



достаточно естественной речи необходимо для осуществления устной 

коммуникации с окружающими. Достижение максимальной членораздельности 

речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для 

реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 

обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 

звукоусиливающей аппаратуры); в процессе обучения произношению применяются 

специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая ритмика - 

методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, 

рук, ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и 

способствующих достижению планируемых результатов. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 

работы, направленных на формирование у обучающихся умений правильно 

пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и 

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

пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от 

нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие 

навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее ритмико-

интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии 

используются разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - 

подражание, чтение, к более самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, 

ответы на вопросы, самостоятельная речь) и различные виды работы, 

способствующие развитию у обучающихся интереса и высокой работоспособности 

на занятии. 

Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля 

произносительной стороны речи. 

У обучающихся развивается естественная манера речи, умение пользоваться 

при передаче речевой информации соответствующими естественными неречевыми 

средствами коммуникации (мимика лица, поза, пластика). 

Система работы по развитию произносительной стороны речи у глухих 

обучающихся предполагает поэтапное обучение произношению. На 

первоначальном этапе формирование звукового состава речи осуществляется на 

основе концентрического метода при использовании сокращенной системы фонем. 

Для обучающихся с невнятной речью в дополнение к сокращенной системе фонем 

возможно использование следующих замен: замена звуков "ш", "ж", "ч", "щ" 

лабиализованным "с", замена звука "р" звуком "л (1)", звука "к" звуком "т", замена 

"х" звуком "к" или "h". Второй этап предполагает автоматизацию и 

совершенствование у обучающихся произносительных навыков. 

Предусматривается совершенствование ранее приобретенных произносительных 



навыков, коррекция недостатков произношения, а также формирование ряда новых 

навыков. В этот же период глухие обучающиеся усваивают определенные знания 

по орфоэпии, овладевают необходимой терминологией, связанной с процессом 

формирования произносительной стороны речи. У них активно формируются 

навыки самоконтроля, повышается сознательность при овладении 

произносительной стороной речи. 

В процессе формирования произносительной стороны речи допускается, что 

сроки усвоения глухими обучающимися звукового состава речи зависят от их 

индивидуальных особенностей. При этом на всех годах обучения реализуются 

единые требования к произнесению слов - слитно, в нормальном темпе (или 

приближающемся к нормальному), с ударением, при воспроизведении звукового 

состава точно или приближенно (с использованием регламентированных и, при 

необходимости, допустимых замен), соблюдении орфоэпических норм, а также 

единые требования к произнесению фраз - слитно или деля фразу паузами на 

смысловые синтагмы, в нормальном темпе (или приближающемся к нормальному), 

выделяя логическое и синтагматическое ударения, по возможности, передавая в 

речи мелодический контур фраз. При воспроизведении слов и фраз обучающиеся 

систематически побуждаются к максимальной реализации произносительных 

возможностей. 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, 

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

используются короткие тексты диалогического и монологического характера, 

стихотворения. Речевой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и 

необходимости им в общении в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, соответствия фонетической задаче занятия. 

Коррекционный курс "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи" состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: 

половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, 

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

развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи обучающиеся 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, внятной и достаточно естественной, 

выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми 

ведется работа на данном занятии. 

Индивидуализированные рабочие программы составляются для каждого 

обучающегося с учетом особенностей его слухоречевого развития по данным 

стартовой диагностики или периодического мониторинга развития речевого слуха 



и произносительной стороны речи (развития речевого слуха - ежегодно, как 

правило, в конце первого и второго полугодия, развития произносительной 

стороны речи - ежегодно, как правило, на начало каждого учебного года, а также в 

конце первого и второго полугодия). Анализ результатов проведенного 

мониторинга, достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

обучения отражается в отчетах педагогических работников, ведущих данный 

учебный предмет, которые составляются в конце каждого полугодия и 

предоставляются администрации образовательной организации. В конце каждого 

учебного года педагогическими работниками, ведущими учебные предметы 

коррекционно-развивающей области "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи", "Музыкально-ритмические занятия" и "Развитие 

слухового восприятия и техника речи" совместно составляется характеристика 

слухоречевого развития каждого обучающегося. 

Содержание обучения. 

Развитие речевого слуха. 

Первоначальный период развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи у обучающихся: 

различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух 

(типа, "мяч - бумага"; "ручка - тетрадь"); трех (типа, "дом - ручка - карандаш"; 

"бумага - книга - тетрадь"); четырех (типа, "ручка - тетрадь - карандаш - бумага"); 

пяти (типа, "ручка - тетрадь - карандаш - бумага - книга"), их достаточно внятное 

воспроизведение при реализации произносительных возможностей; 

различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех 

слов, необходимых в учебной и внеурочной деятельности - поручения, вопросы, 

сообщения; 

развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), состоящих из фраз, которые обучающиеся 

научились различать и опознавать слухозрительно и на слух; опознавание на слух 

основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из 

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

выполнение заданий. 

Основной период развития речевого слуха у обучающихся: 

распознавание обучающимися на слух речевого материала (фраз, слов и 

словосочетаний), незнакомого по звучанию, но знакомого по значению; 

различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при 

постепенном увеличении количества речевых единиц, расширении лексического 

состава речевого материала, усложнении грамматических и синтаксических 

конструкций фраз (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося); 

развитие восприятия на слух коротких текстов диалогического и 

монологического характера при постепенном увеличении их объема, расширении 

лексического состава, усложнении грамматических и синтаксических конструкций 



фраз (с учетом слухоречевого развития каждого обучающегося), а также 

постепенном включении незнакомых по звучанию слов и фраз, которые 

обучающиеся могут повторить правильно, ориентируясь на смысловой контекст и 

воспринятые элементы речи; опознавание на слух предложений, слов и 

словосочетаний из данных текстов, предъявленных вразбивку и в разных 

сочетаниях; ответы на вопросы и выполнение заданий по тексту, предъявленных на 

слух; участие в беседе по содержанию текста; пересказ текста. 

В процессе обучения используется знакомый и необходимый обучающимся в 

общении речевой материал по темам: "В классе", "Я и моя семья", "Завтракаем, 

обедаем, ужинаем", "Здоровье", "Каникулы", "Времена года", "Мои друзья", 

"Школьная жизнь", "Спорт", "В гостях", "Речевой этикет (знакомство, приветствия, 

прощание)", "Изучаем школьные предметы (знакомая лексика по организации 

учебной деятельности, тематическая и терминологическая лексика учебных 

предметов)". 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие у обучающихся умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 

смысловые синтагмы. 

Формирование и развитие у обучающихся умений пользоваться голосом 

нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 

развитие модуляций голоса по силе и, по возможности, по высоте. 

Формирование и развитие у обучающихся умений правильного 

воспроизведения звукового состава речи (при реализации концентрического метода 

обучения произношению с использованием сокращенной системы фонем). 

Формирование и развитие у обучающихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур - паузации, темпа, громкости, 

ритмической структуры слов, ритмической и, по возможности, мелодической 

структуры фраз. 

Формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения слов в 

нормальном темпе, слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав (в начале 

школьного обучения - точно или приближенно (с использованием 

регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические 

правила. 

Формирование и развитие у обучающихся умений воспроизведения фраз в 

нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, 

соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по возможности, 

мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности 

воспроизведения слов. 

Формирование самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими естественными неречевыми средствами - 

мимикой лица, позой, пластикой. 



Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

"Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи". 

Результатами освоения курса являются: 

желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуациях; 

стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи; 

желание и умения пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами (с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

умения слухозрительного восприятия обучающимися отработанного речевого 

материала разговорного, учебно-научного и учебно-делового характера, 

использующегося ими в типичных ситуациях общения в учебной и внеурочной 

деятельности; умения восприятия на слух обучающимися отработанного речевого 

материала; 

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 

восприятии речевой информации; 

умения произнесения отработанного речевого материала достаточно внятно 

(понятно для окружающих) при использовании в процессе устной коммуникации 

естественных невербальных средств (соответствующего выражения лица, позы, 

пластики); применение сформированных умений самоконтроля произношения; 

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также 

знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и 

воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 

"Музыкально-ритмические занятия". 

Пояснительная записка. 

Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию 

обучающихся, более полноценному формированию личности, социальной 

адаптации. 

Занятия направлены на эстетическое и нравственное воспитание 

обучающихся, коррекцию и развитие двигательной сферы, развитие слухового 

восприятия и произносительной стороны речи, а также коррекцию и развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, творческих возможностей. 

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие 

музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, 

торжественный, спокойный) и доступных средств музыкальной выразительности 

(элементарных звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и тембровых 

отношений в музыке), формируются элементарные умения с помощью словесной 

речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. На 

занятиях происходит коррекция и развитие двигательной сферы обучающихся, 



формирование у них правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основные, гимнастические и танцевальные), правильной 

осанки, умения исполнять под музыку простые танцевальные композиции, 

осуществляется развитие элементарной музыкально-пластической импровизации. 

Обучающиеся также учатся игре на элементарных музыкальных инструментах, 

исполнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальных пьес (песен). 

Они овладевают декламацией песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 

управление педагогического работника), соблюдая в достаточно внятной и 

эмоциональной речи (при реализации произносительных возможностей) темпо-

ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, динамические 

оттенки. 

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа 

по развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, закреплению 

произносительных умений (при широком использовании фонетической ритмики и 

музыки). 

Обучающиеся овладевают умениями осуществлять контроль и оценку 

результатов музыкально-ритмической деятельности (собственной и других 

обучающихся), коррекцию собственных действий. 

Важное значение придается формированию готовности обучающихся 

участвовать в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, а 

также развитию у них желания и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности, сформированные умения устной 

коммуникации при реализации различных проектов содержательного культурного 

досуга. 

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: 

музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. 

Формирование различных видов деятельности, связанных с музыкой, базируется на 

целенаправленном развитии ее восприятия, которое осуществляется в двух формах 

- как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов 

деятельности (музыкально-ритмических движений, игры на элементарных 

инструментах, декламация песен под музыку). Обучающиеся учатся слушать 

музыку в исполнении педагогического работника (как правило, на фортепьяно) и 

аудиозаписи, различать и опознавать на слух неоднократно прослушанные 

музыкальные произведения (фрагменты из музыкальных произведений), словесно 

определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства 

музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, 

которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно половину 

времени. Обучение строится на основе преемственности, прежде всего, с 

индивидуальными занятиями "Формирование речевого слуха и произносительной 



стороны речи": на занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи" у обучающихся формируются первичные умения, а их закрепление 

осуществляется в процессе специальной работы как на занятиях "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи", так и на "Музыкально-

ритмических занятиях", на занятиях "Развитие слухового восприятия и техника 

речи", на фонетических зарядках, проводимых на уроках и перед подготовкой 

домашних заданий в процессе внеурочной деятельности, а также в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса. Реализация преемственности в работе 

по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны базируется на совместном ее планировании 

педагогическими работниками и систематическом их взаимодействии в 

образовательно-коррекционном процессе, что способствует своевременному 

внесению необходимых коррективов в процесс обучения. 

Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 

пользование обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях 

индукционной петли или беспроводной аппаратуры, например, применяющей 

радиопринцип. 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с 

музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых 

результатов обучения осуществляется в конце каждой четверти. Проверки по 

овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся 

на музыкально-ритмических занятиях фронтально, малыми группами или 

индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах педагогического 

работника, ведущего "Музыкально-ритмические занятия", предоставляемых в 

конце каждой четверти администрации образовательной организации. 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", 

желательно, чтобы принимал участие в стартовой диагностике и мониторинге 

восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, которое проводит 

педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи". 

Педагогический работник, ведущий "Музыкально-ритмические занятия", 

принимает участие в составлении характеристики слухоречевого развития каждого 

обучающегося. 

Содержание обучения. 

Обучение восприятию музыки (в исполнении педагогического работника): 

определение на слух начала и окончания звучания музыки (в исполнении 

педагогического работника и аудиозаписи); 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи): громкой, тихой, негромкой музыки; 

быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трех- и четырехдольного 

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

различение и опознавание на слух (в исполнении педагогического работника) 



регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем 

регистре (интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного 

звукорядов в первой октаве; поступенных восходящего и нисходящего звукорядов 

в первой октаве и многократное повторение одного и того же звука, мелодий 

(фрагментов из них) с опорой на графическую запись ритмического рисунка, 

состоящего из восьмых, четвертных и половинных длительностей, фрагментов 

мелодии (например, запев и припев в песне); 

различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех 

пьес (при прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи); различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в 

исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) маршей, танцев и песен 

различного характера при выборе из двух-трех пьес одного жанра (при 

прослушивании музыки в исполнении педагогического работника и в 

аудиозаписи); распознавание (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) жанра - марш, танец, песня, характера 

- веселый, грустный, торжественный, спокойный, доступных средств музыкальной 

выразительности (примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, песни 

(или фрагменты из них - "Марш" С. Прокофьева, "Вальс" П. Чайковского из 

"Детского альбома", "Вальс B-dur" Ф. Шуберта, "Полька" С. Рахманинова, 

"Полька" М. Глинки, "Марш деревянных солдатиков" П. Чайковского из "Детского 

альбома", "Встречный марш" С. Чернецкого; 

различение и опознавание на слух (при прослушивании музыки в исполнении 

педагогического работника и в аудиозаписи) частей пьесы Л. Бетховена "Веселая. 

Грустная", Д. Кабалевского "Три подружки"; различение и опознавание пьес из 

"Детского альбома" П. Чайковского ("Вальс", "Марш деревянных солдатиков", 

"Болезнь куклы", "Новая кукла", "Старинная французская песенка", "Итальянская 

песенка" "Песня жаворонка"); словесное определение в пьесах характера музыки 

(веселый, грустный, спокойный, песенный, танцевальный, маршевый) и доступных 

средств музыкальной выразительности; 

знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева "Петя и волк", балетом и 

оперой на сказочный сюжет, например, балетом П. Чайковского "Щелкунчик", 

оперой Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане"; различение и опознавание 

на слух фрагментов из данных произведений при выборе из двух - пяти (в 

аудиозаписи), словесное определение характера музыки и доступных средств 

музыкальной выразительности. 

Обучение движениям под музыку: 

правильное, эмоциональное и ритмичное исполнение гимнастических и 

танцевальных движений под музыкальное сопровождение педагогического 

работника и музыку в аудиозаписи; 

коррекция и развитие основных движений, овладение элементарными 

гимнастическими движениями, доступными обучающимся; 

овладение простейшими построениями и перестроениями (в одну, две, три 



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

элементарного перестроения группы; 

овладение элементами танца и пляски (выставление ноги на пятку и носок, 

отведение ног вперед, назад, движения рук, принятые в разучиваемых 

танцевальных композициях, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, 

пружинное полуприседание и вставание на полупальцы, шаг галопа, хороводный 

шаг, шаг польки, поскоки, кружение поскоками, повороты, наклоны, присядка, 

упражнения с предметами и другие танцевальные движения, доступные 

обучающимся); 

разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных композиций 

(народных, бальных и современных танцев), доступны обучающимся; знание 

названий исполняемых танцев, овладение умения характеризовать музыку, 

сопровождающую танец; 

элементарная импровизация музыкально-ритмических движений; 

изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, на 

музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая 

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

звучании (высокий, низкий, средний), смену частей музыкальной пьесы; 

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

и четырехдольного метра в умеренном темпе; исполнение руками (хлопками) 

несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, четвертных и 

половинных длительностей (2 - 8 тактов); определение движением руки высотного 

положения двух и более звуков внутри первой октавы; 

элементарная оценка собственного исполнения и исполнения других 

обучающихся, внесение исправлений в исполнение под руководством 

педагогического работника и самостоятельно. 

Обучение декламации песен под музыку: 

эмоциональная декламация текста песен под аккомпанемент и управление 

педагогического работника, воспроизведение в достаточно внятной речи (при 

реализации произносительных возможностей) простого ритмического рисунка 

мелодии в умеренном темпе, контрастных динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), выделение логического ударения во фразе; 

понимание основных дирижерских жестов, включая "внимание", "дыхание", 

"начало", "окончание", "логическое ударение"; 

элементарное инсценирование песен. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле: 

эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной 

пьесе или песне; 

одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в 

ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

(ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для каждого 

инструмента, в том числе фиксирование сильной и каждой доли такта при 



сопровождении музыки двух-, трех- и четырехдольного метра). 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической 

ритмики и музыки): 

развитие речевого дыхания, слитное воспроизведение слов и коротких фраз, 

деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию 

педагогическому работнику и самостоятельно); 

развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; развитие восприятия на 

слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте при сохранении 

нормального тембра (в естественном диапазоне его звучания), в том числе 

нормальный голос - более громкий - более тихий; произнесение речевого 

материала шепотом; голос нормальный по высоте - более высокий - более низкий, 

базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного диапазона 

(ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от высокого и 

среднего уровней в пределах естественного диапазона); 

закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их 

сочетаний, усвоенных обучающимися; предупреждение возможных отклонений от 

нормального произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах; 

закрепление нормального темпа речи; 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведение ударения в двух-, 

трех-, четырехсложных словах; 

развитие умений восприятия на слух и воспроизведения фразового ударения, 

по возможности, восприятия на слух и воспроизведения мелодической структуры 

фраз; 

закрепление умений восприятия на слух и внятного, достаточно естественного 

воспроизведения отработанного речевого материала при передаче в речи и с 

помощью естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, 

пластики) эмоционального содержания высказывания. 

Используемый на занятиях речевой материал отбирается с учетом знакомости 

обучающимся, необходимости в общении, соответствии фонетической задаче 

занятия, включает фразы, слова, словосочетания, слоги, слогосочетания, отдельные 

звуки, а также короткие тексты (в большинстве случаев, микродиалоги), короткие 

стихотворения. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Музыкально-

ритмические занятия". 

Результатами освоения курса являются: 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

различение и опознавание на слух музыкальных произведений (фрагментов из 

них) в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесного 

определения (под руководством педагогического работника и самостоятельно) 



характера неоднократно прослушанной музыки (например, веселая, грустная, 

спокойная), жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной 

выразительности; 

знание названий прослушиваемых произведений; 

эмоциональное, правильное и ритмичное исполнение под музыку простых 

композиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементарной 

музыкально-пластической импровизацией; 

знание названий исполняемых танцев; 

эмоциональная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент 

и управление педагогического работника при передаче в достаточно внятной речи 

(при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры 

мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; знание названий песен; 

умения эмоционального и ритмичного исполнения на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или 

песне, исполняемой педагогическим работником на фортепьяно; 

умения восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

слухозрительно и на слух отработанного речевого материала; закрепление 

произносительных умений (при использовании фонетической ритмики и 

музыкальных средств); 

овладение тематической и терминологической лексикой данного 

коррекционного курса, а также лексикой по организации деятельности; 

реализация сформированных умений в различных видах внеурочной 

художественной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс "Развитие 

слухового восприятия и техника речи". 

 

Пояснительная записка. 

На занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" у обучающихся 

активизируются умения социокультурной адаптации, регуляции поведения, 

адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной 

информации об окружающей среде при ориентации в социально значимых 

неречевых звучаниях окружающего мира, развиваются элементарные умения 

устной коммуникации. У них расширяются познавательные интересы в связи с 

получением более полной информации об окружающей среде, формируется 

готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и элементарные умения устной коммуникации в учебной и 

внеурочной деятельности. Обучающиеся овладевают базовыми сенсорными 

способностями, необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, 

восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие различных 

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

свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, 



неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека, городских 

шумов, голосов животных и птиц, шумов, связанных с явлениями природы, 

различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. В 

процессе обучения восприятию неречевых звучаний обучающиеся сначала 

различают и опознают на слух резко противопоставленные звучания, а затем более 

близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется (сначала при выборе 

из двух, затем - трех и далее, в зависимости от возможностей обучающихся). 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и 

слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У обучающихся 

целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, ее использования в 

процессе коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами. Ведется работа по всем разделам обучения произношению: развитие 

речевого дыхания и голоса, работа над звуковым составом речи, ее ритмико-

интонационной структурой, над словами и фразами, короткими текстами (в 

большинстве случаев, микродиалогами), короткими стихотворениями. 

Педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Развитие слухового 

восприятия и техника речи", в конце каждой четверти составляет отчет о 

достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям - 

развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего 

мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и 

предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме этого, 

педагогический работник, ведущий коррекционный курс "Развитие слухового 

восприятия и техника речи", принимает участие в ежегодном составлении 

характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося (совместно с 

другими педагогическими работниками, ведущими уроки и занятия коррекционно-

развивающей области в данном классе, а также различные занятия внеурочной 

деятельности). 

Содержание обучения. 

На фронтальных занятиях "Развитие слухового восприятия и техника речи" 

реализуются три направления работы: 

формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие 

устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 

дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего 

мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных); 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными 

слуховыми аппаратами, в том числе, в условиях индукционной петли или 



аппаратуры, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса. При 

планировании и организации работы необходимо знать, какие звучания 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) ощущает каждый 

обучающийся и на каком расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в 

аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый обучающийся. 

Педагогический работник при планировании работы по развитию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

учитывает доступность содержания работы всем обучающимся класса при 

реализации преемственности с индивидуальными занятиями "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи" и "Музыкально-ритмическими 

занятиями", фонетическими зарядками, которые проводятся на каждом уроке и 

перед подготовкой домашних заданий во внеурочной деятельности. При этом 

первичные произносительные умения у обучающихся формируются на 

индивидуальных занятиях, а их закрепление осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях коррекционно-

развивающей области, фонетических зарядках, в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Формирование у обучающихся базовых способностей для развития слухового 

восприятия: 

формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух 

различных неречевых звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся 

воспринимают данные звучания; 

различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек), разных по тембру и высоте; количества звуков; продолжительности их 

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

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

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

продолжительный по звучанию, чем другие); высоты (высокие, низкие, средние 

звуки, повышение и понижение второго звука относительно первого); 

определение направления звучания (локализация звучания в пространстве). 

Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека 

звуковым фоном. 

различение и опознавание на слух бытовых шумов - шумы бытовой техники, 

телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь; голосов животных и птиц 

(домашних животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки, домашних 

птиц - петуха, курицы, диких животных и птиц); шумов, связанных с явлениями 

природы (раскаты грома, шум дождя); городских шумов - сигналы городского 

транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи 

- скорая, пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы салюта; проявлений 

физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, чихание, 

кашель; 



различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского 

голоса; 

расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

развитие речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи; 

закрепление произносительных умений, сформированных на индивидуальных 

занятиях "Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи" (при 

реализации аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного метода 

обучения произношению, широком применении фонетической ритмики): 

проведение специальной работы по развитию речевого дыхания, голоса 

нормальной высоты, силы и тембра, модуляций голоса по силе и высоте, по 

закреплению правильного воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, по развитию умений внятного и достаточно естественного 

воспроизведения различного речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, 

слогов и слогосочетаний, текстов (преимущественно диалогов), коротких 

стихотворений, а также по реализации сформированных произносительных умений 

в самостоятельной речи. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Результатами освоения курса являются: 

выработка условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания; 

определение оптимального расстояния при восприятии на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); 

различение и опознавание на слух доступных по звучанию музыкальных 

инструментов (игрушек); 

определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания 

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

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

звучания; 

различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов), словесное определение доступных неречевых звучаний окружающего 

мира, включая социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных 

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

физиологического и эмоционального состояния человека, разговор и пение, 

мужской и женский голоса); 

восприятие слухозрительно и на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) отработанных фраз, слов, словосочетаний, микродиалогов, отражающих 

типичные ситуации общения обучающихся в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; воспроизведение отработанного речевого материала достаточно 

внятно (понятно для окружающих), использование при устной коммуникации 

естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики); 

соблюдение знакомых правил речевого этикета; реализация сформированных 



коммуникативных действий; 

владение тематической и терминологической лексикой данного 

коррекционного курса, а также лексикой по организации деятельности; 

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и внеурочной 

деятельности (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). 

 

Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с 

учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи глухим обучающимся в освоении 

АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их 

социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих 

обучающихся. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) глухих обучающихся. 



Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 

направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 

Принципы программы коррекционно-развивающей работы: 

Соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных 

потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности обучающегося, его адаптации и интеграции в 

общество; 

учет социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, 

его особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, 

развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и 

взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей 



и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого 

развития, индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению 

коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и 

обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с 

учетом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его 

индивидуальных особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого 

развития обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы: 

1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, освоению ими АООП НОО, 

формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности "Коррекционно-

развивающая работа" входят следующие обязательные предметы: формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая 

ориентировка (фронтальные занятия), развитие познавательной сферы 

(индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также результатов 

комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося 

при поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-

развивающей работе по результатам данного обследования, систематических 

педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, в 

том числе со школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (законными представителями). 

2. Диагностическая работа включает: проведение комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО; систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 



обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания. 

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам 

образования и социализации глухих обучающихся, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении. Консультативная работа включает 

выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

образования; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 

коррекционно-развивающей работы во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

глухих обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями 

коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и 

развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции 

в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. Информационно-

просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации (среди обучающихся, их родителей (законных представителей), так и 

в других образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также в других организациях. 

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого-

педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 

индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 

познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; 

выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 

изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в 

образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы 

с учетом результатов психолого-педагогической диагностики совместно со 

специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе 

сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в 

доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы 

совместно со специалистами образовательной организации и (или) других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическими 

работниками в решении актуальных задач развития, социализации, преодоления 



учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; осуществление 

профилактики, формирование и развитие психологически комфортных отношений 

в классе, образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных 

конфликтов; психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих 

процессов на основе проведения мониторинговых исследований психологического 

климата в системах администрация - педагогические работники - обучающиеся - 

родители (законные представители), психолого-педагогического сопровождения 

эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

образовательной организации; осуществление просветительской деятельности для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

Федеральная рабочая программа воспитания представлена в разделе 

LXXXVIII Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Организационный раздел ФАОП НОО 

для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3) 

 

Федеральный учебный план. 

Федеральный 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. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО для глухих обучающихся, и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования. 

Учебный предмет "Русский язык" является комплексным. На разных годах 

обучения он представлен следующими учебными предметами: 



в 1 дополнительном классе - обучение грамоте; развитие речи (обучение 

дактильной речи, обучение устной (разговорной и монологической) речи); 

в 1 классе - развитие речи; письмо; первоначальные грамматические 

обобщения (во 2-м полугодии); 

во 2 - 3 классах - развитие речи; первоначальные грамматические обобщения; 

с 4-го класса - развитие речи; сведения по грамматике. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 

каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

32.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: 

а) факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

б) внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное 

развитие глухих обучающихся; 

в) коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: "Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи", 

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

речи", ", которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество 

часов на коррекционно-развивающую область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). Набор учебных предметов, их соотношение по 

годам обучения предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом 

году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

дополнительном и в 1-м классе - 35 минут, со 2-го класса - 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 

минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 
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учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода. В 1-ом классе, включая дополнительный, каждый день проводится 3 

урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, используются упражнения по 

развитию слухового восприятия и словесной речи в коммуникативной функции. 

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. 

В 1-м классе, включая дополнительный, обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию. Цель таких 

заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную 

форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для 

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 

3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 

классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, 

часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не 

должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

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). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

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

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

уровне начального общего образования) и определяется приказом образовательной 

организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

При реализации данной ФАОП НОО должны быть созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. 
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Федеральный учебный план ФАОП НОО для глухих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Классы 

I 

доп. 

I II III IV V 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 8 5 5 5 5 6 34 

Чтение и 

развитие речи 

 3 3 3 3 3 15 

Предметно-

практическое 

обучение 

5 4 3 3 2 - 17 

Математика Математика 4 4 4 4 4 6 26 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1    3 

Окружающий 

мир 

   1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд - - 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками - - 2 2 2 2 8 



образовательных отношений 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность: 

коррекционные курсы; 

занятия по различным 

направлениям внеурочной 

деятельности 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционные курсы 

Коррекционно-развивающая 

область, из них: 

6 6 6 6 5 5 34 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 3 18 

Музыкально-ритмические занятия 

(фронтальные занятия) 

2 2 2 1   7 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи (фронтальные 

занятия) 

1 1 1    3 

Социально-бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия) 

   1 1 1 3 

Развитие познавательной сферы 

(индивидуальные занятия) 

   1 1 1 3 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям 

внеурочной деятельности 

4 4 4 4 5 5 26 

Всего 31 31 33 33 33 33 194 

 

В учебном плане на коррекционно-развивающий курс "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи" (индивидуальные занятия) 

количество часов в неделю указано на одного обучающегося. 

 

Федеральный календарный учебный график. 



Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

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

организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 

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

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

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

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

Продолжительность каникул составляет: 

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

дополнительного и 1 - 5 классов); 

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

дополнительного и 1 - 5 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительного и 1 

классов); 

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

дополнительного и 1 - 5 классов); 

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

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

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

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-го дополнительного и 1-го классов - не должен превышать 

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

для обучающихся со 2-го класса - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 
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уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

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

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 

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

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

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения глухими 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФАОП НОО (вариант 1.3). 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3) призвана решать следующие 

задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 



ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание глухих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3), позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений глухих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3)  и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.3). 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО для глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.3) являются значимыми для оценки качества 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.3) предполагает комплексный подход к оценке 

личностных, метапредметных, предметных результатов образования. 

Оценка результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО для глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.3) (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

13.2. Оценка результатов освоения глухими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО для 

глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.3), осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

13.3. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения глухими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

глухих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся, в том числе в овладении словесной речью (устной и 

письменной); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

13.4. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения глухими обучающимися программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных 

показателях. К таким интегративным показателям в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ относятся: 



1) сформированность умения слухозрительно воспринимать (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) речевой материал (фразы, слова, 

словосочетания, тексты диалогического и монологического характера), связанный 

с урочной и внеурочной деятельностью обучающихся; 

2) сформированность умения слухозрительно воспринимать с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов речь разных дикторов (педагогических 

работников и обучающихся); 

3) сформированность умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) речевой материал (фразы слова, словосочетания), связанный с 

учебной и внеурочной деятельностью, который отрабатывался при реализации 

программы коррекционной работы; распознавать на слух (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) незнакомый по звучанию, но знакомый по 

значению речевой материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; воспринимать на слух (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) тексты диалогического и монологического характера (до 10 - 15 

предложений), опознавать фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, 

пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

4) способность говорить внятно, то есть понятно для окружающих, и 

достаточно естественно, в нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя 

звуковой состав и соблюдая орфоэпические правила, фразы - слитно или деля 

паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое 

ударения, по возможности соблюдая мелодический контур фраз; владение 

навыками самоконтроля произношения; знание орфоэпических правил и умения их 

реализовывать в новых словах; умения использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства - мимику лица, позу, пластику 

(в рамках речевого этикета); 

5) сформированность умения вести разговор с двумя и более собеседниками (с 

помощью и самостоятельно); 

6) способность использовать словесную речь как средство достижения цели в 

новых ситуациях общения (в том числе с новыми сверстниками и незнакомыми 

взрослыми) при проведении мероприятий школьного и внешкольного характера. 

13.5. Результаты освоения глухими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

глухими обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения глухими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику: 

1. Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 



возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную и коммуникативную деятельность, их повседневную жизнь 

(например, выявить стартовый уровень развития у глухого обучающегося 

словесной речи в коммуникативной функции). 

2. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать, в том числе 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) глухих обучающихся 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных коррективов. 

3. Финишная диагностика проводится на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования) и 

выступает в качестве оценки достижений глухих обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

13.6. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики 

по ряду интегративных показателей) обучающегося при согласии родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

13.7. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

глухими обучающимися программы коррекционной работы следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

13.8. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.3) с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

 



 

 

Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

начального общего образования (далее - Программа) служит основой для 

разработки рабочей программы воспитания основной образовательной программы 

образовательной организации. Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления образовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ 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; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

 

Целевой раздел. 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 



ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся 

с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов 

и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 



1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 



1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 



5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел. 

 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

образовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик образовательной организации и ее репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в ее истории; 

"миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического 

коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 



региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в 

систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие "уникальность" образовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, 

отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко-

культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или 

нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в 

том числе наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных 

предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению 

участников образовательных отношений, авторских курсов, программ 

воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 

планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей 

программы воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления 

деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива: 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 



образовательной организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу образовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

2. Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, 

другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 



курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями (законными представителями), 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 



возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

(законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и образовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, 

в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другое направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 



обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогических работников, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 



(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, 

защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогических работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников 

вместе с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

другое), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 



(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогических работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей 

(законных представителей), на которых они могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о ППк в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), приемных детей целевое взаимодействие с 

их законными представителями. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или другое), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 



позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из 

других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями), социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы 

в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации групп 

обучающихся, оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 



участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогическими работниками с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

среднего профессионального образования, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися 

Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 



 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной 

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению 

функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 



создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) 



обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию. 

Рекомендованные сайты: 

Минпросвещения РФ. Официальный сайт. - https://edu.gov.ru/  

Минобрнауки ДНР. Официальный сайт. - http://www.mondnr.ru/  

ссылка на ЦОР ( Центр образоватеьных ресурсов)  http://school-collection.edu.ru/  

ГБОУ ДПО «ДОНРИРО». Официальный сайт. - https://donriro.org/  

Отдел специального  инклюзивного образования ДОНРИРО. Официальный сайт. - 

http://vso-ippo.at.ua/  

Институт коррекционной педагогики. Официальный сайт. -   https://ikp-rao.ru/ , https://ikp-

rao.ru/frc-ovz/ . 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=33607
https://edu.gov.ru/
http://www.mondnr.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://donriro.org/
http://vso-ippo.at.ua/
https://ikp-rao.ru/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
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