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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. 1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с нарушением слуха (вариант 2.2) (далее - Программа) 

МБОУ СОШ «Школа будущего» разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой начального общего образования (далее – ФАОП 

НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для обучающегося с нарушением 

слуха осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного обследования.  

Нормативно-правовую базу МБОУ СОШ «Школа будущего» разработки 

АООП НОО слабослышащих обучающихся   составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства РФ от 24.11.2022г.№1023; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для слабослышащих детей 

(вариант 2.2); 

- Устав МБОУ СОШ «Школа будущего».   

 

1.1.2. Общая характеристика Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – 
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это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Слабослышащий обучающийся получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной образовательной 

программе. 

Данная АООП НОО для слабослышащих детей рассчитана на 5 лет или на 6 

лет с учетом подготовительного – 1 дополнительного класса, также включает 

в себя ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный план 

АООП НОО для слабослышащих детей, календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности, план коррекционно- развивающих занятий. 

Цель реализации АООП: обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ с учетом особенностей общего речевого развития 

слабослышащих младшего школьного возраста, направленное на развитие 

личности школьника на основе формирования его коммуникативных 

способностей, освоение универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира. 

Задачи Программы: - формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; - достижение планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с нарушениями слуха  (вариант 2.2), целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; - 

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; - создание благоприятных условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся; - обеспечение 

доступности получения качественного начального общего образования; - 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; - выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивнооздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 5 организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; - использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; - предоставление 

обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; - 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; - включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города). 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу 

не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных 

нарушений. 
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В международной классификации снижение слуха разводится по четырем 

степеням в зависимости от его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I 

степени (26 - 40 Дб); 

тугоухость II степени (41 – 55 Дб); тугоухость III степени (56 – 70 Дб); 

тугоухость IV степени (более 90 Дб). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и 

времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута – требуется оценка общего и речевого развития ребенка. 

Глухие позднооглохшие дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже 

была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи 

могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Сначала 

нарушения речевого поведения становится заметными в непривычных для 

ребенка речевых ситуациях (то есть, слышимая им раньше речь как бы 

пропала, но в знакомой обстановке ребенок еще помнит, как надо себя вести). 

Вскоре выявляются изменения в качестве речи самого ребенка, 

затрагивающие ее звуковой, лексический и грамматический строй. 

Завершающим этапом становится потеря речи. 

Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые дети становятся 

расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в 

себя, избегают общения с окружающими. 

 

Слабослышащие дети – степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих 

коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по 
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многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки 

снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок. 

Многообразные сочетания этих фактов обуславливают вариативность 

речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные 

жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости 

могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искаженный характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. 

Искаженное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного 

запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми 

и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и 

на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления 

постепенно развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и 

способность к оценке собственных действий и поступков. 

Сюда же относится группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации. 

Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит 

от точности определения его актуального социально-психологического 

статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, 

его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 

предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора 
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состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более важными 

становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и 

характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. 

1.1.4. Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей, обучающихся входят: 

-специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

-введение в содержание обучения специальных разделов; 

 -использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий),

 обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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- организация первого дополнительного класса для обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к 

освоению программы 1 класса; 

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

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

случае появления дискомфорта; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной 

стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

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

ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения 

вести групповой разговор; 

- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и 

классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае 

затруднений. При обучении совместно со слышащими школьниками 

необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая 
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его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное 

взаимодействие; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

- учет специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценки достижений; 

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 
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- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

и общей активности, в том числе, за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

- специальная работа по расширению социального опыта ребенка, его 

контактов со слышащими сверстниками. 

1.1.5  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся (далее

 Программа формирования УУД реализуется в начальных классах II 

отделения, конкретизирует требования Стандарта к личностным 

метапредменым результатам освоения примерной адаптированной

 основной общеобразовательной программы и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. Программа строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как 

субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его 

подготовки к последующей профессиональной деятельности, 

самостоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности

 обучающихся с          нарушением слуха; 
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- овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися

 комплексом учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с 

нарушением слуха умение учиться. 

Программа формирования УУД слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• типовые задачи формирования личностных,

 регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения ПАООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и отражают следующие 

целевые установки: 
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• формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, 

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, уважения истории и культуры каждого народа; 

- уважения истории и культуры каждого народа; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладения навыками коммуникации; 

- дифференциации и осмысления картины мира; 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей. 

  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее само актуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной 

области, общности подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от его предметного содержания; 

- реализация преемственности всех степеней образования и этапов усвоения 

учебного содержания; 

- создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к 

дальнейшему образованию: обеспечение возможности реализации доступного 

слабослышащему и позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в 

обучении; 

-  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение 

жизненной компетенцией, ценностно смысловую ориентацию 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно. 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоение знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения: оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилению (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия самостоятельное выделение 

необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; структурирование знаний, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации, ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера (с помощью взрослого). 

Особую группу универсальных учебных действий составляют знаково-

символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая), 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных), синтез – составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов, выбор оснований и критериев для сравнения 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий, 

установление причинноследственных связей, представление цепочек 
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объектов и явлений: построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений, доказательство. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы, создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор, умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, 

поддержать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи; 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать вопрос о специальной помощи; 

- умение ребенка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная); 

- владение достаточным запасом фраз и определений, представление об 

особых способах коммуникации людей с нарушениями слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий, 

анализа, сравнения, установление причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий – замещения 
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(например, звука буквой), моделирования (например, состав слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование 

следующих УУД: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных действий; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи 

и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей, умение 

задавать вопросы; 

 умение выбирать адекватные языковые средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 
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 умение использовать (при необходимости) дактилологию как 

вспомогательное средство. Учебный предмет «Развитие речи» является 

основой формирования познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. Формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности (предметно-практического, наглядно- 

образного, словесно-логического мышления). Формирование языковых 

обобщений и правильного использования языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными 

способами словоизменения и словообразования, связью в предложении, 

моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи; 

формирование умения планировать собственное связное высказывание. 

2.1.2. Учебный предмет «Развитие речи» 

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих 

УУД; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 овладение различными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение); 

 умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 
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 стремление к более точному выражению собственных мыслей, умение 

задавать вопросы; 

 умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной 

речи; 

 умение использовать (при необходимости) дактилология как 

вспомогательное средство; 

 воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого 

поведения на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является: 

формирование читательской компетентности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, знанием 

книг и умением их выбирать: 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе 

работы с художественным произведением слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

2.1.3. Учебный предмет Литературное чтение 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих УУД: овладение осознанным, правильным, беглым, 

выразительным чтением; 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации; 

умение выбирать интересующую литературу, пользоваться справочниками 

для понимания и получения информации; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач, различения способа и результата действия, выбора способа 

достижения поставленной цели, использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации, сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
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математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
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под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
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использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с 

  

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание,

 сочинение- рассуждение. 

Уточнение и обогащение словаря. 

Слова, обозначающие виды трудовой деятельности, профессиональные 

занятия и профессии. Слова, обозначающие детенышей животных. 

Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы, антонимы). 

Развитие связной речи. 

Понимание и употребление побудительных, повествовательных

 и вопросительных предложений. 

Распространение простых предложений за счет уточнения места, времени и 

обстоятельств действия, признаков предметов и др. 

Понимание и употребление сложных предложений с союзами и, а, но. 

Диалоги в вопросно-ответной форме с использованием тематического 

словаря. Составление и запись предложений на определенную тему (о маме, о 

школе, о детях и т. п.), по сюжетной картинке, серии картинок. 

Составление устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным 

наблюдениям детей (с помощью учителя). 

полугодие Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 
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полугодие Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, 

по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции 

картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений c 

нарушенным порядком слов. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Контроль за уровнем достижений, обучающихся по развитию речи, 

проводится в форме устной оценки и письменных работ: контрольных работ, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Оценка устных ответов Устный опрос является одним из основных способов 

учёта знаний учащихся по развитию речи. Ответ ученика должен представлять 

собой связное, последовательное сообщение на определённую тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; но допускает 1 ошибку и 
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исправляет ее, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно. Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

3— 4ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в 

последовательности. Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, 

 

2.1.4.Учебный предмет Математика. 

При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

2.1.5 Учебный предмет Ознакомление с окружающим миром. 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий 

мир» помогают обучающемуся в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 
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поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты 

Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций. 

При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен 

на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, 
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основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

2.1.6. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

развиваются следующие универсальные учебные действия: 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; 

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

• развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

2.1.7. Учебный предмет «Изобразительное искусство. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого 

потенциала слабослышащего и позднооглохшего ребенка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. Универсальные учебные действия при освоении предмета 
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«Изобразительное искусство»: 

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 

умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

2.1.8. предмет Технология. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной 

школе является то, что он строится на уникальной и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
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умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Поэтому он является опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение) и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане 

он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

2.1.9. предмет Физическая культура.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности, конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

 

Учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы для глухих обучающихся, вариант 1.2, 

адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих 

обучающихся, вариант 1.2, разработанных разработанной в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ, с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в школе начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024. 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах - 34 учебных недели. 

Максимальный объем   аудиторной   нагрузки   обучающихся   в   неделю 

составляет во 2 – 4 классах – 23 часа. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни 

в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему 

баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по 

шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул между учебными четвертями составляет не 

менее 9 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на 

занятия, обеспечивающих различные интересы обучающихся: компьютерные 

технологии, литературное чтение на родном языке, русский родной язык, 

технология (труд). 
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Коррекционно – развивающая область включает в себя часы, отведенные на 

реализацию направлений внеурочной деятельности (5 часов в неделю), 

коррекционно – развивающие курсы (не менее 5 часов в неделю. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям 

способствующих всестороннему развитию обучающихся: 

- духовно – нравственное 

- общеинтеллектуальное 

- спортивно – оздоровительное 

- социальное 

- общекультурное 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО является коррекционно-развивающая 

область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими коррекционными курсами: «Музыкально-ритмические занятия», 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи». 

В школе языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Все предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

«Школа будущего»  

Оценивание младших школьников в течение 2 класса (1 полугодие) 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ без использования отметок. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной программы школы завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения составляет 5 лет.
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Учебный план  

 

 

 Предметные области Учебные предметы 2в 3в 4 в (4 год 

обучения

) 

4 г (5 год 

обучения

) 

итог

о 

Обязательная часть  

1  

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 6 21 

2 Русский язык и литературное 

чтение 

- - - - 0 

3 Чтение и развитие речи 4 4 -  8 

4 Литературное чтение - - 4 4 8 

5 Предметно-практическое 

обучение 

3 3 2 - 8 

6 Развитие речи - - - - 0 

7 Математика и информатика Математика 4 4 4 6 18 

 

8 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 3 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 - - - 1 

9 
Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 1 - 1 

10 Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

 Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 3 3 3 12 

 Технология Технология (Труд) - - - 1 1 
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Итого обязательная часть 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

14  Технология (Труд) 1 1 1 - 

15 
Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

16 Компьютерные технологии - - - 1 

17 Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 23 

 

1 
Коррекционно-
развивающая 

область 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 2 2 2 

2  

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Духовно - нравственное 1 1 1 1 

3 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

4 Спортивно - оздоровительное 1 1 1 1 

5 Социальное 1 1 1 1 

6 Общекультурное 1 1 1 1 

 Всего часов внеурочной деятельности (включая 

коррекционно - развивающую область) 10 10 10 10 

Общее количество часов к оплате 30 30 30 30 

Общее количество часов 33 33 33 33 

Коррекционно-развивающая область (индивидуальные 

занятия) 

1 
Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи 

(учитель-дефектолог)* 

3 3 3 3 
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3.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно - гигиенических требований при работе с ними, 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, тоска, линия, штриховка, пятно, цвет, 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки, 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации, 

- знание названий некоторых народных и национальных

 промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя,

 рациональная организация своей изобразительной деятельности, 

- планирование работы, осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых действий и корректировка хода практической работы, 

- владение некоторыми приѐмами лепки и аппликации, 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по 

воображению предметов несложной формы и конструкции, передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой, 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета, 
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- ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности, 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение

 насыщенности цвета, получение смешанных цветов, 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображѐнных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства, 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Каргополь) 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке, аппликации, 

  

- знание выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, тоска, линия, штриховка, пятно, цвет, 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построение 

орнамента, 

- знание видов аппликации 

- знание способов лепки, 

- нахождение необходимой для выполнения работы

 информации в материалах учебника, рабочей тетради, 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя, 

- оценка результатов собственной деятельности и деятельности 

одноклассников, 
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- использование различных технологических способов выполнения 

аппликации, 

- применение разных способов лепки, 

- рисование с натуры, по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по 

воображению, 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу, 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно- прикладного искусства, 

- различение жанров изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 



42 
 

- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

3.3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся IV класса к 

концу учебного года. 

Учащиеся должны знать: 

- о необходимости сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части 

дерева, дома, тела человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки (Дымково, Городец и др.); 

- иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении их по 

сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

Учащиеся должны уметь: 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение знакомого предмета среди выполненных 

ошибочно; 

- исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или 

чередованием формы и цвета его элементов; 
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3.4. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с нарушением слуха особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с нарушением слуха; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 
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соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с нарушением слуха. 

Содержание деятельности: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

нарушением слуха. 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, преодолевать 

недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с 

окружающими, развивать средства вербальной и невербальной коммуникации и 

др.; 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных 

занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 
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4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

нарушением слуха. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушением слуха  в МБОУ СОШ «Школа будущего» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Поддержка в освоении образовательной программы обучения. Для 

обучающегося с нарушением слуха,  она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребёнка в ситуацию 

школьного обучения; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

 в подаче учебного материала с учётом особенностей усвоения 

информации, парадоксальности в освоении «простого и сложного», 

специфики овладения учебными навыками; 

 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценности и социальных ролей. 

Сопровождение осуществляется в рамках деятельности методической 

кафедры психолого-педагогического сопровождения МБОУ СОШ «Школа 

будущего». Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ «Школа будущего» являются: 
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 учёт интересов ребёнка, его особенностей развития и психологических 

особенностей, индивидуальный подход; 

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребёнка в результате 

психолого-педагогического сопровождения. 

Специалистами службы сопровождения проводятся совместные обсуждения 

каждого обучающегося, стратегии его ведения, возможные изменения его 

образовательного маршрута. 

Основные направления программы коррекционной работы: 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексных обследований 

детей с нарушением слуха, рекомендации по образовательному маршруту ребёнка 

с нарушением слуха в МБОУ СОШ «Школа будущего», контроль, анализ 

результатов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением слуха коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами МК ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

преодоление нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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 коррекцию и развитию высших психических функций ; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных 

навыков, социально-бытовых компетенций детей с нарушением слуха. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов обучения ребёнка с нарушением слуха. 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации 

обучающихся. 

Информационно-просветительское направление предусматривает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с РАС, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; а также проведение 

тематических мероприятий для педагогов и родителей. 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания 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 воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
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культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

т.ч. предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

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. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
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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. 

Цели воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- формирование 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: 

- усвоение обучающимися 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); 
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- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АОП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с нарушением слуха 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. 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации 

воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 

- антропологического, 

- культурно-исторического, 

- системно-деятельностного, 
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- личностно-ориентированного 

и с учётом принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания, 

- совместной деятельности детей и взрослых, 

- следования нравственному примеру, 

- безопасной жизнедеятельности, 

- инклюзивности, 

- возрастосообразности. 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 

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. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 
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исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания 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. Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры. 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 
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навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых 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. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её 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; 
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- 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, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом 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: 



56 
 

- 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 т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

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; 
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- 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, неприятия 

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. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 
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нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации 

и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

Основные и дополнительные характеристики уклада МБОУ СОШ «Школа 

будущего» представлены в ООП НОО МБОУ СОШ «Школа будущего» в разделе 

2.3.2 «Особенности организуемого образовательного процесса»  

[Электронный ресурс] 

//http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_

22-23.pdf 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в 

образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 
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согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

МБОУ СОШ «Школа будущего» использует средовой подход – один из способов 

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

педагогов и способ сделать школу воспитывающей организацией. Практическая 

реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы и представлено в соответствующем модуле в 

ООП НОО МБОУ СОШ «Школа будущего» в разделе 2.3.3. «Виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности». [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf 

Инвариантные модули: 

1. Модуль «Урочная деятельность» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

2. Модуль «Внеурочная деятельность» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

3. Модуль «Классное руководство» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

4. Модуль «Основные школьные дела» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» [Электронный ресурс] 
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http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» [Электронный 

ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

8. Модуль «Самоуправление» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

9. Модуль «Профилактика и безопасность» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

10. Модуль «Социальное партнёрство» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

11. Модуль «Профориентация» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

Вариативные модули: 

1. Модуль «Школьные медиа» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

2. Модуль «Детские общественные объединения» [Электронный ресурс] 
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http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

3. Модуль «Школьные спортивные клубы» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

4. Модуль «Добровольческая деятельность» [Электронный ресурс] 

http://www.isakovoshkola.ru/documents/education/Rabochie_programmy/oop_noo_22

-23.pdf  

 

 

 

4. Характеристика условий реализации Программы 

4.1. Материально техническое обеспечение. 

Технические средства обучения. 

Персональный компьютер. Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

2. Видеофильмы, соответствующиетематике программы по

 литературному чтению (по возможности). 

3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по 

литературному чтению (по возможности). 
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4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,

 соответствующиетематике программы по литературному чтению. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя. 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). Климанова Л. Ф., Бойкина М. 

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. Учебники 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный стандарт») Климанова Л. Ф. 

Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Методические пособия 

Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность 

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 

Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). Детская справочная литература (справочники, 

атласы- определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде 

людей, общественных явлениях и пр.). Методические пособия для учителя. 

Для ученика. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный стандарт») 

 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Интернет ресурсы: 
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1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

2. http://www.n-shkola.ru/ - Журнал «Начальная школа» 

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал 

4. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» 

5. www.it-n.ru - Cеть творческих учителей 

6. http://interneturok.ru/ - Видео уроки по школьной программе 

7. http://nsc.1september.ru/ - Газета «Начальная школа» 8. http://nachalka.info/ - 

Уроки Кирилла и Мефодия 

 

 4.2  Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с целями и задачами АОП НОО учащихся с нарушением слуха 

кадровый состав образовательной организации, реализующей программу, имеет 

соответствующую квалификацию для решения задач по обучению и воспитанию 

лиц с расстройствами аутистического спектра, коррекции нарушений развития, 

социализации и социальной адаптации учащихся и удовлетворение её особых 

образовательных потребностей. 

Не реже чем один раз в три года педагогические работники проходят повышение 

квалификации, которую обеспечивает образовательная организация. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации разрабатываются в соответствии с действующими 

нормативными документами и правилами и учитывают особые образовательные 

потребности учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49). 

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются наличием в штате 

образовательной организации в необходимом количестве работников требуемых 

должностей с соответствующими должностными обязанностями, фактически 

имеющих необходимый уровень квалификации и направление профессиональной 

подготовки. Уровень квалификации работников соответствует 

квалификационным характеристикам по занимаемой должности. 

Кадровый потенциал образовательной организации обеспечивается 

непрерывным профессиональным развитием и повышением квалификации 

педагогических работников, основанным на современных образовательных 

реалиях и актуальных научно-практических представлениях об особенностях 

развития и особых образовательных потребностях учащихся с нарушением слуха, 

в т.ч. обучение прикладному анализу поведения, который входит в число наиболее 

эффективных методов для обучающихся с нарушением слуха. 

Результатом повышения квалификации работников образовательных 

организаций является их профессиональная готовность к реализации целей и 

задач образования, и воспитания учащихся с нарушением слуха в соответствии с 

АОП НОО обучающихся с нарушением слуха. 

В образовательной организации на системном уровне организована 

методическая работа, включающая в том числе мероприятия, направленные на 

разработку, применение, обобщение и распространение современных 

эффективных научно обоснованных образовательных технологий и методов 

обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) обучающихся с нарушением 

слуха. 
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Методическая работа в образовательной организации для обучающихся с 

Нарушением слуха осуществляется при поддержке и взаимодействии с 

профильными региональными и федеральными ресурсными центрами, высшими 

учебными заведениями, научными и другими заинтересованными организациями 

по их компетенции. Школа активно взаимодействует в сфере повышения 

квалификации педагогических работников с Калининградским областным 

институтом развития образования, Учебно- методическим центром г. 

Калининграда. 

В штат образовательной организации, реализующей АОП НОО для 

обучающихся с нарушением слуха, в обязательном порядке включены 

учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

Педагоги, реализующие АОП НОО обучающихся с нарушением слуха (вариант 

2.2.) имеют высшее образование по профилю своей деятельности и чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с нарушением слуха, о методиках и технологиях реализации образовательного 

процесса. 

Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям профессиональной подготовки для реализации 

программы коррекционной работы проходят переподготовку в области 

коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего 

образца. 

4.3.  Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы 

начального общего образования для учащихся с нарушением слуха базируется на 

нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 
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ст. 99), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП ООО для учащихся с нарушением слуха 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Нормативы финансирования 

учитывают вариативные формы получения начального общего образования для 

учащихся с нарушением слуха, тип образовательной организации, сетевые формы 

реализации АООП НОО, образовательные технологии, специальные условия 

получения образования учащихся с нарушением слуха, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогических и иных 

работников, осуществляющих деятельность по реализации образовательных 

программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности, за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для 

учащихся с учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития 

и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. Финансовое 

обеспечение реализации АООП НОО для учащихся с нарушением не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 
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начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- учитывающей специфику психофизического развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья, её родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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