
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам, реализующим адаптированную 

основную  образовательную программу начального общего образования для глухих 

обучающихся  вариант 1.2 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 

образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования. Успехи в его изучении во многом определяют результаты глухих 

обучающихся по другим предметам и по программе коррекционной работы. В процессе 

уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность глухих 

обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарем и 

грамматическими формами за счет деятельности сохранных анализаторов и 

развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение глухими обучающимися системного устройства языка - 

в соответствии с положениями коммуникативной системы. Параллельно с освоением 

языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и 

развитие речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный 

компонент). В данной связи в обучении русскому языку представлены два пути: 

практический и теоретико-практический. 

Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся овладевают 

умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать 

их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, 

перестраивать, образовывать нужные словоформы. У глухих обучающихся происходит 

воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 

языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), 

одновременно являются единицами речи и образцами построения новых высказываний. 

При изучении каждого раздела обучающиеся не только получают соответствующие 

знания, но и осваивают разные виды речевой деятельности. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путем. Овладение русским языком 

обеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество. 

Содержание обучения определяется основными содержательными линиями обучения 

русскому языку. В их числе языковая способность, речевая деятельность, языковые 

закономерности: 

1. Языковая способность: 

-потребность в словесном общении с участниками образовательного процесса в условиях 

слухоречевой среды; 

-ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых обстоятельствах; 

-понимание, использование вариативных высказываний. Стремление запоминать новые 

речевые единицы и использовать их в речи; 
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-понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста. Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения; 

-стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, 

вариативных высказываний); 

-понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание аналогий в языковых формах, 

построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и 

конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях педагогически 

организованного общения и в естественных ситуациях; 

-проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные 

возможности; 

-соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым 

действиям педагогического работника; 

-самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. Построение 

собственных высказываний из знакомых речевых единиц; 

-восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

2. Речевая деятельность. Говорение: 

-овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в речи; 

-использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, сверстниками, 

овладение коммуникативными умениями, стремление быть понятым участниками 

образовательного процесса; 

-воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

произносительных возможностей (при контроле со стороны педагогического работника 

или с его помощью, самостоятельно); 

-деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 

-положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 

-установление взаимопонимания на основе речевого общения; 

-потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые 

слова и выражения, избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации 

общения), выбор речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учетом 

ситуации общения; 

-мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями общения при 

коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация 

работы группы с использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчет о 



выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, 

сообщать о действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, 

поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно; 

-выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 

Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим 

действием или действием других обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об 

интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие); 

-в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки; 

-рассказывать о собственной деятельности параллельно с ее выполнением или по ее 

завершении; 

-передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений; 

-задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать об 

интересующем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и другими опорами) или без нее; 

-описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или серии картинок 

в виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, других обучающихся, о 

событиях в форме письма. Придумывать название текста по главной мысли. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность событий, действий; 

отчитываться о своей работе, писать письма; 

-составлять план предметно-практической деятельности; 

-выражать просьбу, желание, (не) понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать об 

интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях 

и о другом) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное; 

-участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, рассказывать о своей 

деятельности и деятельности других обучающихся, об интересных событиях, описывать 

картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа, писать рассказы, 

сочинения по плану, в соответствии с заданной темой писать сочинения с элементами 

рассуждений; 

-составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы; 

-раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать 

связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно, 

контролировать правильность собственного высказывания и высказываний других 

обучающихся, исправлять ошибки; 

-получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции, добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и 



прочее), правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя 

свои произносительные возможности. 

3. Чтение (Литературное чтение): 

-чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание 

содержания связного текста (сказки, рассказа); 

-техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

выразительному чтению; 

-ориентировка в книге; 

-отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, 

полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией; 

-читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений; 

-читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению взрослого, 

самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с 

союзами, реализовывать при чтении произносительные возможности, включая 

воспроизведение звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; 

-следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать чтение после них, 

осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать хором, синхронно; 

-передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации, подбирать 

к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации; 

-отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали, пересказывать прочитанное с 

использованием выполненного иллюстративного материала, макетов, определять название 

текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора, находить нужную страницу текста 

(по устному или письменному указанию, по записи номера на доске); 

-осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 

-определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, 

задания, произведения), делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, 

озаглавливать части, находить в тексте слова и выражения (по заданию), выделять новые 

слова и определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом; 

-оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 

причинно-следственные, временные связи, подбирать материал на заданную тему, 

пользуясь учебными книгами и другой литературой; 

-использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз; 

-проявлять интерес к чтению. 

4. Письмо: 

-упражнения, подготавливающие к письму; 

-письменный шрифт, чтение слов, предложений; 

-элементы букв, буквы, слова, короткие предложения, буквы прописные, заглавные, 



способы их соединения; 

-письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки); 

-пользование письменной речью в общении, для передачи информации, изложение мысли 

в письменной форме, логично, последовательно, техника письма: четкость, скорость, 

аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

-понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, 

слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения); 

-выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок); 

-писать четко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при 

письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в 

начале предложения, в собственных именах; 

-переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять написанное, 

исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно выявленные); 

-соблюдать логику в изложении мыслей. 

5. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме, 

использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-воспринимать устно-дактильную речь; 

-воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью, 

использовать устно-дактильную форму речи при общении с участниками 

образовательного процесса, опуская дактилирование при использовании в речи 

отработанного материала; 

-воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений, 

при первоначальном чтении текста, при проверке написанного; 

-использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими обучающимися, с 

педагогическими работниками, при усвоении трудного речевого материала, 

первоначальном чтении сложного текста, при письме и проверке написанного текста, при 

затруднении в общении с другими обучающимися. 

6. Слушание: восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 

вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и 

полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить 

достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся:  

-различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового 

аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый 



речевой материал; 

-фразы, слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические 

единства;  

-при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не 

повторяя его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять 

только сообщения; грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно 

и естественно, наиболее полно реализовывать сформированные произносительные 

умения. 

7. Языковые закономерности: 

-практическое усвоение грамматической структуры языка, грамматические и лексические 

обобщения; 

-слово, предложение, текст; 

-слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, начальная форма 

слова; 

-типы высказываний по их коммуникативной цели; 

-синтаксические конструкции простого и сложного предложения, утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения, конструирование и перестроение предложений 

с учетом их состава и семантики; 

-группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные языковые 

категории, орфографические правила и определения грамматических понятий; 

-прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому 

вопросу "кто? что?"; 

-использовать в речи предложения по аналогии, по образцу; 

-практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний, знать начальную форму слов-существительных, определять 

род существительных; 

-отвечать на вопросы о цвете, форме, величине "какой? какая? какое? какие?"; 

-проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 

кто? что? - предметное значение; 

что делает? - значение действия; 

какой? - признак; 

чей? - принадлежность; 

сколько? - количество. 

-объединять слова в группы по родовому, видовому признаку; 

-различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 

-различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них; 



-понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, отбирать 

предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с опорой на 

грамматический вопрос; 

-знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов; 

-выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот, изменять 

форму существительных с учетом вопросов: "у кого? у чего? кого? что?", понимать, 

употреблять и отвечать на вопросы: "кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что 

будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чье, чьи)? который? из 

чего? для кого? откуда? когда?"; 

-использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания "где? куда? 

откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?", 

-понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных структур с союзами 

"потому что", "что", "когда". 

-объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их в 

речи, объединять в группы однокоренные слова; 

-понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать косвенную 

речь; 

-исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом; 

-использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания; 

-проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 

выводы; 

-строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, использовать в речи 

конструкции простого, сложного предложения, распространять предложения в 

соответствии с задачей высказывания, дополнять предложения, исключать лишние слова, 

употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-практическое 

обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Предметно-

практическое обучение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный 

единый результат овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов не 

предусматривается. 

Предметные результаты освоения обучающимися материала по предметной области 

"Русский язык и литературное чтение": 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

-наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 



-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

-владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

-умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

-наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, положительного 

читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

-овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 

обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального общего 

образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития глухих обучающихся. Благодаря 

чтению художественной литературы обучающиеся приобщаются к гуманистическим 

культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой 

личности, отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении 

эмоционального и духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим 

миром. 

Содержание обучения. 

В связи с интегративным характером предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" содержание  обучения определяется основными содержательными 

линиями. В их числе языковая способность, речевая деятельность, языковые 

закономерности: 

1. Языковая способность: 

-потребность в словесном общении с участниками образовательного процесса в условиях 

слухоречевой среды; 

-ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного 
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общения в знакомых и новых обстоятельствах; 

-понимание, использование вариативных высказываний. Стремление запоминать новые 

речевые единицы и использовать их в речи; 

-понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, 

речевого контекста. Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения; 

-стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, 

вариативных высказываний); 

-понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте прочитанного. Осознание аналогий в языковых формах, 

построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и 

конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов в условиях педагогически 

организованного общения и в естественных ситуациях; 

-проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, 

достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные 

возможности; 

-соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым 

действиям педагогического работника; 

-самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметно-

практической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях. Построение 

собственных высказываний из знакомых речевых единиц; 

-восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

2. Речевая деятельность. Говорение: 

-овладение словесной речью в общении и для общения, потребность в речи; 

-использование словесной речи для установления контакта со взрослыми, сверстниками, 

овладение коммуникативными умениями, стремление быть понятым участниками 

образовательного процесса; 

-воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

произносительных возможностей (при контроле со стороны педагогического работника 

или с его помощью, самостоятельно); 

-деловые и личностные мотивы речевой деятельности; 

-положительное эмоциональное отношение к словесной речи; 

-установление взаимопонимания на основе речевого общения; 

-потребность в речи, в расширении словарного запаса (стремление запоминать новые 

слова и выражения, избирательное использование форм речи в зависимости от ситуации 

общения), выбор речевых единиц (слов, словосочетаний, типов высказываний) с учетом 

ситуации общения; 



-мотивированность речевых действий. Овладение различными ситуациями общения при 

коллективной и индивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация 

работы группы с использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчет о 

выполненной работе). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-в процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно 

реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, 

сообщать о действии), уточнять недостаточно хорошо воспринятые обращения, 

поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, строить речевые высказывания логично и грамотно; 

-выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о 

проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. 

Точно соотносить речевое высказывание (собственное или другого говорящего) со своим 

действием или действием других обучающихся, с картинкой. Расспрашивать об 

интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое, какие); 

-в целях быть понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять 

сказанное, исправлять собственные ошибки; 

-рассказывать о собственной деятельности параллельно с ее выполнением или по ее 

завершении; 

-передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких 

взаимосвязанных предложений; 

-задавать вопросы участникам образовательного процесса с целью узнать об 

интересующем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной 

зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и другими опорами) или без нее; 

-описывать предмет, явление природы. Передавать содержание одной или серии картинок 

в виде взаимосвязанных предложений. Рассказывать о себе, других обучающихся, о 

событиях в форме письма. Придумывать название текста по главной мысли. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность событий, действий; 

-отчитываться о своей работе, писать письма; 

составлять план предметно-практической деятельности; 

-выражать просьбу, желание, (не) понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать об 

интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях 

и о другом) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное; 

-участвовать в диалоге; давать задания одному сверстнику, группе, рассказывать о своей 

деятельности и деятельности других обучающихся, об интересных событиях, описывать 

картинки, предметы, внешность человека; составлять план рассказа, писать рассказы, 

сочинения по плану, в соответствии с заданной темой писать сочинения с элементами 

рассуждений; 

-составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах 

работы; 

раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать 

связь между частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно, 

контролировать правильность собственного высказывания и высказываний других 

обучающихся, исправлять ошибки; 



-получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, 

речевой реакции, добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и 

прочее), правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя 

свои произносительные возможности. 

3. Чтение (Литературное чтение): 

-чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание 

содержания связного текста (сказки, рассказа); 

-техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание 

выразительному чтению; 

-ориентировка в книге; 

-отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации, 

полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с 

предметом, с иллюстрацией; 

-читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений; 

-читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению взрослого, 

самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с 

союзами, реализовывать при чтении произносительные возможности, включая 

воспроизведение звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; 

-следить за чтением других обучающихся по своей книге, продолжать чтение после них, 

осуществлять выборочное чтение, следуя заданию. Читать хором, синхронно; 

-передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации, подбирать 

к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации; 

-отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали, пересказывать прочитанное с 

использованием выполненного иллюстративного материала, макетов, определять название 

текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора, находить нужную страницу текста 

(по устному или письменному указанию, по записи номера на доске); 

-осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя; 

-определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, 

задания, произведения), делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, 

озаглавливать части, находить в тексте слова и выражения (по заданию), выделять новые 

слова и определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом; 

-оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать 

причинно-следственные, временные связи, подбирать материал на заданную тему, 

пользуясь учебными книгами и другой литературой; 

-использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз; 

-проявлять интерес к чтению. 

4. Письмо: 

-упражнения, подготавливающие к письму; 



-письменный шрифт, чтение слов, предложений; 

-элементы букв, буквы, слова, короткие предложения, буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения; 

-письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки); 

-пользование письменной речью в общении, для передачи информации, изложение мысли 

в письменной форме, логично, последовательно, техника письма: четкость, скорость, 

аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-выполнять упражнения, подготавливающие к письму; 

-понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв, буквы, 

слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения); 

-выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, 

небольших рассказов, отчетов, заявок); 

-писать четко, красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при 

письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в 

начале предложения, в собственных именах; 

-переносить слова по слогам (с помощью или самостоятельно). Проверять написанное, 

исправлять ошибки (по указанию или самостоятельно выявленные); 

-соблюдать логику в изложении мыслей. 

5. Дактилирование: восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме, 

использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного средства общения и 

обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-воспринимать устно-дактильную речь; 

-воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с устной речью, 

использовать устно-дактильную форму речи при общении с участниками 

образовательного процесса, опуская дактилирование при использовании в речи 

отработанного материала; 

-воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений, 

при первоначальном чтении текста, при проверке написанного; 

-использовать дактильную речь при затруднениях в общении с другими обучающимися, с 

педагогическими работниками, при усвоении трудного речевого материала, 

первоначальном чтении сложного текста, при письме и проверке написанного текста, при 

затруднении в общении с другими обучающимися. 

6. Слушание: восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на 

вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и 

полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои высказывания, говорить 

достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся: 



-различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового 

аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый 

речевой материал; 

 -фразы, слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические 

единства;  

- при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не 

повторяя его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять 

только сообщения;  

-грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, 

наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения. 

7. Языковые закономерности: 

-практическое усвоение грамматической структуры языка, грамматические и лексические 

обобщения; 

-слово, предложение, текст; 

-слова, близкие и противоположные по значению, однокоренные слова, начальная форма 

слова; 

-типы высказываний по их коммуникативной цели; 

-синтаксические конструкции простого и сложного предложения, утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения, конструирование и перестроение предложений 

с учетом их состава и семантики; 

-группировка слов по морфологическому сходству и различию, основные языковые 

категории, орфографические правила и определения грамматических понятий; 

-прямая и косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

-объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому 

вопросу "кто? что?"; 

-использовать в речи предложения по аналогии, по образцу; 

-практически различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний, знать начальную форму слов-существительных, определять 

род существительных; 

-отвечать на вопросы о цвете, форме, величине "какой? какая? какое? какие?"; 

-проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 

кто? что? - предметное значение; 

что делает? - значение действия; 

какой? - признак; 

чей? - принадлежность; 

сколько? - количество. 

-объединять слова в группы по родовому, видовому признаку; 

-различать (практически) текст, предложение, слово, букву; 



-различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно 

реагировать на них; 

-понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции, отбирать 

предложения по образцу, строить предложения из знакомых слов с опорой на 

грамматический вопрос; 

-знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов; 

-выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот, изменять 

форму существительных с учетом вопросов: "у кого? у чего? кого? что?", понимать, 

употреблять и отвечать на вопросы: "кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что 

будем делать? что делаешь(-ем, -ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чье, чьи)? который? из 

чего? для кого? откуда? когда?"; 

-использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания "где? куда? 

откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?", 

-понимать и употреблять (с помощью) предложения усложненных структур с союзами 

"потому что", "что", "когда". 

-объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению, употреблять их в 

речи, объединять в группы однокоренные слова; 

-понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях, понимать косвенную 

речь; 

-исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом; 

-использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей 

речи и для выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания; 

-проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать 

выводы; 

-строить предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме, использовать в речи 

конструкции простого, сложного предложения, распространять предложения в 

соответствии с задачей высказывания, дополнять предложения, исключать лишние слова, 

употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-практическое 

обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" (учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Предметно-

практическое обучение") могут быть оценены только в совокупности, как целостный 

единый результат овладения языком. Выделение отдельных предметных результатов не 

предусматривается. 

Предметные результаты освоения обучающимися материала по предметной области 

"Русский язык и литературное чтение": 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 



общения; 

-наличие интереса к изучению родного (русского) языка; 

-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач; 

-владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной; 

-умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

-наличие интереса к чтению доступных литературных произведений, положительного 

читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

-овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения 

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными 

приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 

обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 

Рабочая программа по учебному  предмету "Предметно-практическое 

обучение". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Предметно-практическое обучение" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Предметно-практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как средство 

коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося. Продуктивная 

предметная деятельность становится основой для овладения соответствующими 

компетентностями (академической и социальной), способностью и готовностью к 

творческой деятельности, сотрудничеству. Совместная деятельность на уроках 

"Предметно-практическое обучение" может быть охарактеризована как субъект-

субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной 

деятельности происходит овладение языком в его основной функции общения; в процессе 

практической деятельности обостряется потребность в общении, поскольку совместное 

изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся раскрывается смысл 

совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом 

деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении определенными 

орудийными действиями, различными способами совместного выполнения работы. Все 

это способствует формированию у обучающихся в специально организованной среде 

речемыслительных и коммуникативных компетенций. 
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При соответствующих содержательном и методическом наполнениях данный предмет 

является опорным для формирования системы УУД. Все элементы учебной деятельности 

(мотивация, ориентировка в задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и 

инструментов, преобразование, решение возникающих задач в контексте практической 

ситуации, достижение результата, контроль и оценка результатов деятельности) 

предстают в наглядном материальном или материализованном виде и тем самым 

становятся понятными для глухих обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета "Предметно-

практическое обучение" создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с 

одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности 

обучающегося. 

"Предметно-практическое обучение" по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане этот предмет 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами. 

Содержание обучения. 

Основные содержательные линии предмета "Предметно-практическое обучение": речевая 

деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, основы культуры труда и 

общетрудовые компетенции, воспитание и социокультурная адаптация, использование 

информационных технологий. 

Содержание учебного предмета "Предметно-практическое обучение" имеет практико-

ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и 

изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития коммуникативных компетенций, познавательной 

деятельности, активизации речевого развития, формирования "житейских" понятий как 

базы для формирования знаний по учебным предметам, социально значимых личностных 

качеств обучающихся, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения предметной области "Русский язык и литературное чтение", 

включая учебный предмет "Предметно-практическое обучение", могут быть 

оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения 

языком.  

К периоду завершения уровня начального общего образования будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

академической (образовательной) и социальной компетентности, развития универсальных 

(метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 

новой) ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм 

речи, диалогической и монологической речи; 

4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; 

сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать 



нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 

несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), а 

также навыки планирования предметно-практической деятельности; 

6) способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-

дактильной и письменной речи; 

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 

настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам 

одноклассников; 

8) способность к установлению позитивных межличностных отношений со сверстниками, 

адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

9) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

10) сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, 

элементарные умения работать в команде; 

11) умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы; 

12) умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе; 

13) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства; 

14) знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 

материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 

возможных результатов; умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в действии; 

15) достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опору на рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, 

условные обозначения при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

16) умение создавать несложные конструкции из разных материалов. 

Место предмета в учебном плане 
 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I  II  III  IV  V  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  5  6  

Чтение и 

развитие 

речи  

3  4  4  -  -  

Литературное -  -  -  4  4  



чтение  

Предметно 

практическое 

обучение  

4  3  3  2  -  

 

Рабочая программа по учебному  предмету "Математика" 

Пояснительная записка  

 Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. Курс предусматривает формирование у детей пространственных представлений 

в тесной связи с уроками ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами. Включение в программу простейших элементов алгебраического содержания  

направлено на повышение уровня формируемых обобщений и развития абстрактного 

мышления обучающихся, что особенно важно для детей с нарушенным слухом. 

 На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими 

детьми является слухозрительный; знакомую детям тематическую и терминологическую 

лексику они учатся воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа над 

коррекцией произносительной стороны речи детей, которая заключается в 

систематическом контроле над реализацией каждым учеником его максимальных 

произносительных возможностей и исправлении допускаемых ошибок с помощью уже 

известных ребенку навыков самоконтроля.  

В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности; владеть 

математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, 

воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно 

использовать), необходимой для освоения содержания курса; 

• овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные 

представления, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения доступных обучающемуся по 

смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических  задач, 

приобретут элементарные навыки работы с диаграммами, научатся  объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства).  

Содержание предмета. 

Числа и величины 

-Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона. 

-Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 



выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз). 

-Группировать числа по заданному установленному признаку. 

-Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

-Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

-Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

-Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению,  устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать действия и объяснять  свой выбор, используя доступные невербальные и 

вербальные средства. 

-Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия). 

-Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения задачи, при ошибке 

исправлять ход решения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

-Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на 

плоскости. 

-Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и 

устному заданию, давать словесный отчет по заданию. 

-Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

-Распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические 

тела (куб, шар). 

-Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

-Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Работа с информацией. 

-Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. 

-Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные 

готовые таблицы с рисунками, текстами и символами; 

-Заполнять доступные готовые таблицы. 

-Читать (понимать, воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей)  

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 
Место предмета в учебном плане 

 



Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I  II  III  IV  V  

Математика 

и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  6  

 

Рабочая программа по учебным предметам 

"Ознакомление с окружающим миром", "Окружающий мир". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим миром", "Окружающий 

мир" на уровне начального общего образования глухих обучающихся составлены на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Предметная область "Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")" 

охватывает содержание образования по двум основополагающим предметам уровня 

начального общего образования глухих обучающихся "Ознакомление с окружающим 

миром" и "Окружающий мир". Указанные предметы имеют интегративный характер, 

соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают 

обучающемуся с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов предметной области "Обществознание и 

естествознание": формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Содержание предметов "Ознакомление с окружающим миром" и "Окружающий 

мир" направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 

окружающего природного и социального мира. 

 Обучающиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила здорового образа жизни и поведения в мире 

природы и людей. 

Существенная особенность предметов состоит в том, что в них заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин уровня 

начального общего образования. Предметы "Ознакомление с окружающим миром" 

"Окружающий мир" вместе с предметом "Предметно-практическое обучение" создают 

чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим дисциплинам, постепенно 

приучая обучающихся к эмоционально-оценочному и к рационально-научному 

постижению окружающего мира. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l17


Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на 

различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной 

предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями обучающегося, решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

Постоянное внимание при изучении указанных предметов уделяется накоплению и 

систематизации у глухих обучающихся представлений о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, общественной жизни, формированию навыков правильного 

поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на природе). 

Ограниченное представление глухого обучающегося об окружающем мире, о той среде, 

где обучающийся живет, определяет необходимость построения курса так, чтобы 

овладение знаниями происходило при одновременном формировании речи и словесного 

мышления. Чем богаче предметная деятельность обучающегося, чем больше он видит, 

наблюдая за окружающим, чем чаще педагогический работник привлекает его внимание к 

различным объектам и явлениям, тем активнее обучающийся в познании мира, тем 

эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств его личности, 

являющихся составной частью результата социальной адаптации. 

Содержание обучения учебного предмета "Ознакомление с окружающим миром": 

1. Человек и общество. 

О себе: имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и 

отчество взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между 

взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. 

Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как 

чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая 

пища. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не 

нравится, хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к 



своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений 

возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за 

поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с 

одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на 

эмоциональное состояние окружающих людей. 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют 

жилых помещений. Дом, в котором живет обучающийся. Оборудование дома (лифт, 

мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым 

человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом 

помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. 

Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с 

пола, не гладить собак и кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и 

угощение гостей. 

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, 

телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими 

(включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила 

безопасности эксплуатации электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится или не нравится, 

хочу или не хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). Настроение, 

причины его изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях 

(наблюдение и собственный опыт правильного поведения); понимание эмоциональных 

проявлений других людей (грустно или весело, печаль или радость - на элементарном 

уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание 

значения физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной 

подготовке. Активное участие в спортивных играх. 

2. Я и школа. 

Я - школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за 

партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при общении имен одноклассников, педагогических 

работников, приветствие других работников образовательной организации). 

Ответственное и бережное отношение к учебникам, школьному имуществу, личным 

вещам и вещам одноклассников. 

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и 

ответами одноклассников, не мешать им, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Мои одноклассники. Имена одноклассников, педагогических работников. Культура 

взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обращение внимания на 

эмоциональное состояние окружающих людей (нравится или не нравится, хочу или не 

хочу, рад или не рад, весело или грустно, больно или не больно). 



Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других 

помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их 

названия и назначение. Адрес школы. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, 

уборщица, повар, кладовщица, кастелянша. Уважение к труду работников школы. 

Оказание посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение 

смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены помещения 

(проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, 

в групповых комнатах). Обязанности дежурного по классу. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться 

столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в 

общественно полезных делах школы, общественных мероприятиях. 

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение роли 

ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации, коллективного составления проектов 

на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных 

презентаций; переписка по электронной почте с друзьями и родственниками. 

3. Город (другой населенный пункт), в котором я живу. 

Название города (другой населенный пункт). Город (другой населенный пункт), улица, 

двор, дом. Ближайшее окружение школы. 

Родной город (другой населенный пункт), его главная достопримечательность. 

Транспорт города (другого населенного пункта): автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси, метро. Отличительные признаки 3 - 4 видов транспорта. Правила 

безопасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте. Остановки 

общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий города и села 

(автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и 

осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки "Пешеходный переход", 

"Пешеходное движение запрещено", "Подземный переход". 

Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная 

улица и площадь города. Основные достопримечательности города. Главные предприятия 

в городе, основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения 

города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура 

поведения в общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил 

незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в 

дверь). 



Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. 

Как действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона 

(родственников, педагогических работников) при необходимости экстренной связи. Как и 

к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии 

людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 

4. Родная страна. 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного 

края - на материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). 

Флаг, Гимн и Герб России. 

Родной город (село). 

Города России. 

Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-

спасителя, памятник А.С. Пушкину и другие достопримечательности. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный 

всадник, разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России. Города России на карте. 

Город, поселок, деревня. Родной край - частица России. 

Ландшафтные особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро). 

Основные достопримечательности своего родного города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Участие детей в 

коллективной подготовке к праздникам, в проведении утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. 

Местные традиции, обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, 

взаимоотношениях в коллективе). 

5. Человек и природа. Родная природа. 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Бережное 

отношение к окружающей природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения 

и животные родного края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и 

погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные 

дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, 

ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных 



в данной местности, в теплое время года, замерзание водоемов и подготовка к зиме 

растений и животных. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза). 

Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего 

отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за 

объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 

подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и 

сравнение с собственными наблюдениями. 

Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени. 

6. Растительный мир. 

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. 

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, 

кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в 

жизни растений в разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост 

растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на основе наблюдений и опытов. 

Бережное отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном 

участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление 

блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение 

отравлений. 

7. Животный мир. 

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. 

Среда обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши 

домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение 

животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. 

Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение 

птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, кормушки для птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними 

животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. 

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных 

впечатлений). 



8. Жизнь и деятельность человека. 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на 

природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным 

изменениям. Занятия человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. 

Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными 

работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших 

листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. 

Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем 

воздухе. Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле) и меры первой помощи. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. 

Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода 

за животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на охрану 

окружающей среды данной местности (помощь животным и растениям, правильное 

поведение на природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при 

сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу. 

Содержание обучения учебного предмета "Окружающий мир" 

1. Человек и общество. 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Представление ребенка о себе и о других людях. 

Младший школьник. Школьно-письменные принадлежности. Правила поведения в школе, 

на уроках. Обращение к педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Здоровье человека. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при 

общении с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, 

обморожение, перегрев). 

Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре. 



Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

близких. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила 

пользований транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, контролируемом 

пространстве информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

Интернет). 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России. 

Конституция - основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву). Города Золотого кольца России 

(по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край - частица России. Родной город, его достопримечательности. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами. 

2. Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого. 

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на 
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глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Бережное отношение человека к животным и растениям. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; цепи 

питания. 

Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат, 

растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу. 



Правила поведения в природе. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом 

людей. 

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

-воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе родной страны, ее современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества; 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

 Метапредметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том 

числе: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; 

-чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 

культуры и традиций народов России и мира; 

-формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

-установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов) и 

реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

-умение принимать и сохранять учебную задачу; 

-использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

-осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

-установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 



распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

-структурирование знаний; 

-адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 

роли зрения; 

-адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности; 

-умение взаимодействовать с партнерами по коммуникации и учебной деятельности в 

процессе изучения окружающего мира; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ). 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I  II  III  IV  V  

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  1  -  -  -  

Окружающий 

мир  

-  -  1  1  1  

 

Рабочая программа по учебному предмету 

"Физическая культура (Адаптивная физическая культура)". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)" на уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, личностном, а 

также речевом развитии глухих обучающихся с нарушенным интеллектом. Дисциплина 

содержит значительный образовательно-реабилитационный и коррекционный потенциал, 

благодаря чему создается возможность преодоления имеющихся у обучающихся 

вторичных нарушений. 

Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном процессе 

обеспечивает: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
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укрепления здоровья человека, физического развития; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

-понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

-овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций 

сохранных анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в 

ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазанье, 

передвижении на лыжах. Развитие чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с 

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

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

2 - 2,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими 

мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

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

метанием, эстафеты, командные игры. Плавание. 

Плавание на спине. Плавание на груди. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

-овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

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

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, связанными с 

синдромальными нарушениями, при которых необходим "щадящий" спортивный режим 

или только подвижные игры без элементов состязательности. 



Место предмета в учебном плане 
 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

 Классы  I  

 

II  III  IV  V  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3 3  3  3  3  

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебным предметам, реализующим адаптированную 

основную  образовательную программу начального общего образования для глухих 

обучающихся  вариант 1.3 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области 

"Русский язык и литературное чтение". 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по циклу учебных предметов интегрированной предметной области 

"Русский язык и литературное чтение" на уровне начального общего образования глухих 

обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обучение русскому языку и литературному чтению предусматривает формирование 

различных видов деятельности в условиях развития и использования потребности 

обучающихся в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон 

словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования 

речевой деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается в формировании 

речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт с 

окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее словесно. Обучение 

речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения 

(разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). 

Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования потребности в 

речи, мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, отбору 

средств и способов его осуществления. Необходимым условием эффективности 

педагогического процесса для речевого развития обучающихся является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся социально-

трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 
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ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно-

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при 

обучении языку, а также основой всего образовательно-коррекционного процесса, 

имеющего социально адаптирующую направленность. 

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

практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова 

(типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление 

речевого материала происходит путем многократного повторения его в связи с 

различными видами образовательной деятельности на разных уроках. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения глухих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается возможным 

сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских понятий, а 

также и небольшой объем инициативной речи, в том числе за счет уменьшения объема 

речевого материала, а также посредством организации более частого его повторения в 

различных учебных ситуациях. 

Содержание обучения. Русский язык. 

Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на обучение 

письму. Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым 

осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением 

чтению. При письме слов и фраз обучающиеся дактилируют и устно проговаривают 

слова. По мере развития произносительных навыков дактилирование становится менее 

выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова происходит 

возвращение к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся потребности в этом виде 

деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв 

идет от графически простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать 

излишних словесных объяснений, сообщения правил письма. Учитывая, что двигательный 

навык письма формируется достаточно долго, необходимо обеспечить большую 

тренировку обучающихся в письме, которая по мере овладения техникой начертания букв 

осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты). Многие 

обучающиеся имеют недостаточное развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, 

которое часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной координации. В таких 

случаях письмо характеризуется не только плохой каллиграфией, но и неправильным 

воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 

включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для 

развития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, его четкость, быстрота, 

занятия предметно-практической деятельностью. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; списывание 

текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы речи как 

средства общения и обучения. 

 Содержание обучения. Развитие речи. 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 



быть подготовлен педагогическим работником на основе пропедевтических упражнений 

по формированию словесных понятий на уроках предметно-практического обучения и 

развития речи, чтения. В 4-ом классе предполагается более полная реализация 

возможностей глухих обучающихся в речевом и общем развитии за счет дифференциации 

заданий. Так, после фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по 

описанию сделанного изделия, педагогический работник предлагает части обучающихся 

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

вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. 

Предусматривается обучение практическому умению составлять фразы разговорной речи. 

Порядок слов в предложениях усваивается только в практическом порядке - без опоры на 

изучение правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Овладение грамматическим строем речи осуществляется практическим путем. 

Содержание обучения. Чтение и развитие речи. 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок 

обучающихся, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед; разбор 

содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, 

аппликаций с текстами; выборочного чтения) с одновременной и последующей 

отработкой техники, выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где продолжает 

формироваться положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется 

дальнейшее речевое и общее развитие обучающихся. 

Содержание обучения. Предметно-практическое обучение. 

Специальный предмет "Предметно-практическое обучение" направлен на формирование 

житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и монологической 

речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической 

деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе, целенаправленное воспитание обучающихся. Предмет "Предметно-

практическое обучение" предполагает реализацию принципа связи речевого развития с 

предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением 

разговорной и монологической (устной и письменной) речи. 

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого обучающегося, 

посильной инициативной речи, формируя навыки речевого общения. При этом на уровне 

конкретного класса планируется учебная работа, различная по содержанию, объему, 

сложности, методам и приемам; предусматривается вариативность учебных задач и ролей 

- с учетом индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. Ведущим 

критерием эффективности подхода является темп продвижения обучающегося в 

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

обучающиеся лучше запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе 

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

некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 

специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим обучающимся с 

нарушенным интеллектом воспроизведение изучаемого речевого материала. Для этого 

используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала 

педагогический работник широко применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех 

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

основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-

педагогического воздействия: высказывание отношения к ответу других обучающихся и 



при согласии - повторение ответов, хорошо успевающих обучающихся; ответы с опорой 

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

наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов 

моделей речевых высказываний. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого обучающегося важен 

при организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи 

при его выполнении. На уроках уменьшается число этих заданий, используются 

следующие виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование 

учебной, познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочно-

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуются 

различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный 

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

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

Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: для 

наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся создаются учебные ситуации, 

способствующие активизации их речевого развития: предоставляется возможность 

выполнять учебные задания в несколько большем объеме и повышенной сложности; при 

выполнении работы между именно этими обучающимися распределяются роли 

руководителя - ведущего в паре в рамках личностно-деятельностного подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса; более слабым обучающимся 

предусматривается оказание оптимальной помощи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет "Предметно-

практическое обучение". Результаты освоения предметной области "Русский язык и 

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

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

целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных предметных 

результатов не предусматривается. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметные результаты должны отражать: 

-овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в устной 

и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и 

элементарной социально-бытовой деятельности; 

-сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую 

речь; 

-сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 

от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

-сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 

улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 

обучающегося), 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

-интерес к чтению доступных текстов; 



-осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста для 

понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том 

числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  I доп.  I  II  III  IV  V  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  8  5  5  5  5  6  

Чтение и 

развитие речи  

 3  3  3  3  3  

Предметно-

практическое 

обучение  

5  4  3  3  2   

 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального общего образования 

глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Глухие обучающиеся осваивают базовые знания, умения и навыки в области начальной 

математики, предусмотренные программой курса. Программа построена с учетом общих 

закономерностей и специфических особенностей развития глухих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить 

обучающимся возможность перейти к овладению систематическим курсом математики в 

последующем, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего 

профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-логического мышления и 

коррекции его недостатков. Важнейшей специальной задачей данного курса является 

обучение применению полученных элементарных математических знаний в различных 

видах практической деятельности - доступной и интересной для обучающихся. 

Задачи начального курса математики: 

-формирование понятий о натуральном числе; 

-формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными 

числами и с нулем в пределах 1000; 

-формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 

математического анализа параметры; 

-развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

-формирование умений использовать полученные математические знания для решения 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам обучающихся. 

- систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в течение 

учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим 

обучающимся с легкой умственной отсталостью для прочного овладения изучаемым 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l17


материалом, его систематизации.  

 Содержание обучения: 

а) основные направления коррекционной работы: 

развитие абстрактных математических понятий; 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие речи и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного курса планируется с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих обучающихся, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их 

преодоления. 

б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части 

множеств, разделение множества на равные части; 

устное решение примеров и задач; 

практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 

работа, направленная на формирование речевых умений; 

самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок; 

индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов письменных вычислений. 

в) тематические разделы: 

Числа и величины. 

Арифметические действия. 

Работа с текстовыми задачами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. 

Работа с информацией. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

-овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 



-применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  I доп.  I  II  III  IV  V  

Математика  Математика  4  4  4  4  4  6  

 

Рабочая программа по учебным предметам 

"Ознакомление с окружающим миром", "Окружающий мир". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предметам "Ознакомление с окружающим миром", "Окружающий 

мир" на уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Учебные предметы имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся целостного представления об 

окружающем мире, о своем месте в нем. Содержание предмета реализуется в трех 

направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание 

безопасного поведения в окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с 

людьми (доверие, уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства с элементарными знаниями о ней, овладения 

несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за 

растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, 

Родине. 

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором принимают 

участие обучающиеся, включающий в себя: организацию коммуникативной деятельности 

(в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре общения; 

культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность глухих, 

слабослышащих и слышащих (познавательную, психологическую, коммуникативную). 

 Содержание обучения. 

Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: 

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

родная страна; родная природа. 

Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, 

практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся учатся наблюдать за 

явлениями природы и предметами, сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об 

отличительных признаках предметов и явлений. 

На уроках целенаправленно активизируется коммуникативная и познавательная 

деятельность. Работа над связной речью включает развитие умений излагать результаты 
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наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой 

материал обучающиеся воспринимают слухозрительно (с использованием средств 

электроакустической коррекции). 

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: работа на 

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

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

целенаправленные упражнения по использованию знаний при решении практических 

задач (адаптационные тренинги). Места проведения уроков разнообразны: класс, 

пришкольный участок, парк, улица. 

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, осуществляется в 

повседневной практической деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят 

на уроках развития речи (не реже одного раза в две недели). Тема такого обобщающего 

урока определяется педагогическим работником. Для домашней (внеклассной) работы 

предполагается задание только практического характера. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

-формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

-освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

-формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  I доп.  I  II  III  IV  V  

Естествознание  Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  1  1     

Окружающий 

мир  

   1  1  1  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Изобразительное искусство" 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и воспитании 

обучающихся. Значимость данного предмета определяется большими возможностями 

коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и 
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волевой, двигательной сфер деятельности обучающихся, формирования их речи, 

совершенствования слухозрительного восприятия и общения, а также их положительных 

личностных качеств. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности в онтогенезе и при глухоте, осложненной интеллектуальными нарушениями. 

Ее содержание представлено в виде различных направлений и видов работы с разными 

художественными материалами. 

 Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

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

Приемы работы с различными графическими материалами. 

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

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приемы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-развитие элементарных эстетических чувств, 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

-овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", 

"неаккуратно". 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  



Классы  I доп.  I  II  III  IV  V  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

-  1  1  1  1  1  

 

Рабочая программа по учебному предмету "Ручной труд". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Ручной труд" на уровне начального общего образования 

глухих обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, трудовом, личностном, речевом 

развитии глухих обучающихся с нарушениями интеллекта. Дисциплина содержит 

значительный коррекционный потенциал, благодаря чему создается возможность 

преодоления имеющихся у обучающихся вторичных нарушений. При освоении материала 

по данному курсу обучающиеся овладевают основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах; умениями, необходимыми для коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Происходит овладение обучающимися 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять трудовые навыки для коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. У обучающихся формируется положительный опыт и установки на 

активное использование освоенных навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития. 

Содержание обучения: 

а) общественно полезный труд включает: работу по благоустройству интерната и 

пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного сырья: макулатуры и 

металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая на пришкольном участке; 

выращивание растений; охрану природы; помощь подшефным классам. 

б) самообслуживание - формирование навыков личной гигиены, ухода за одеждой и 

обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт 

вещей личного пользования. Налаживая свой быт, начиная с элементарных правил личной 

гигиены, соблюдения чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, 

переходя к более ответственным работам, например, по организации питания и 

хозяйственного обслуживания, обучающиеся приобретают практические навыки, 

необходимые им в будущей самостоятельной жизни. Простота и доступность 

большинства операций бытового труда делает возможным активное участие в нем 

обучающихся. По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд 

преимуществ. Самообслуживание доступно для обучающихся, вызывает у них интерес, 

дает возможность использования самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно 

представляет широкое поле деятельности для применения на практике накопленных 

обучающимися знаний и умений, развивает интерес к физическому труду и профессиям, 

заключает возможности активного речевого общения, сближает интересы старших и 

младших обучающихся и способствует созданию единого общешкольного коллектива. 

В процессе трудового воспитания во внеурочное время должна проводиться система 

занятий по самообслуживанию. 

Формы обслуживающего труда обучающихся: дежурства по поддержанию чистоты в 

классных комнатах, в столовой, уход за растениями, стирка мелких вещей, работа на 

приусадебном участке и другие. Степень самостоятельности и разнообразие видов труда 

возрастает от одного года обучения к другому. 
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в) общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому направлению 

допрофессиональной подготовки подразумевает выполнение заказов от предприятий и 

организаций в школьных мастерских, а также сельскохозяйственные работы в деревне, на 

фермах, лесничествах. 

Важная форма трудовой деятельности обучающихся - охрана природы: зеленых 

насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, борьба с 

вредителями сельскохозяйственных культур, изготовление кормушек и гнездовий для 

птиц. Наиболее распространенным видом труда здесь является подкормка птиц зимой, 

изготовление кормушек и скворечников. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

-формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования); 

-использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  I доп.  I  II  III  IV  V  

Технология  Ручной труд  -  -  1  1  1  1  

 

Рабочая программа по учебному предмету 

"Физическая культура (Адаптивная физическая культура)". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)" на уровне начального общего образования глухих обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, личностном, а 

также речевом развитии глухих обучающихся с нарушенным интеллектом. Дисциплина 

содержит значительный образовательно-реабилитационный и коррекционный потенциал, 

благодаря чему создается возможность преодоления имеющихся у обучающихся 

вторичных нарушений. 

Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном процессе 

обеспечивает: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

-понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

-овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 
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видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций 

сохранных анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в 

ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазанье, 

передвижении на лыжах. Развитие чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с 

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

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

2 - 2,5 метра. 

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими 

мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

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

метанием, эстафеты, командные игры. Плавание. 

Плавание на спине. Плавание на груди. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

-овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

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

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, связанными с 

синдромальными нарушениями, при которых необходим "щадящий" спортивный режим 

или только подвижные игры без элементов состязательности. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  I доп.  I  II  III  IV  V  



Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  3  

 

Аннотация к рабочим программам по учебным предметам, реализующим адаптированную 

основную  образовательную программу начального общего образования для глухих 

обучающихся  вариант 1.4 

 

Рабочая  программа по учебному  предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по комплексному предмету "Речь и альтернативная коммуникация" на 

уровне начального общего образования глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Для глухих, обучающихся по варианту 1.4, также как и для всех обучающихся с глухотой, 

общение - важнейший компонент социально-личностного и познавательного развития, 

неотъемлемая часть жизни. Однако возможности их речевого развития и коммуникации 

резко ограничены по сравнению с глухими обучающимися, не имеющими выраженной 

умственной отсталости и других тяжелых нарушений развития. Имеющиеся у глухих 

обучающихся другие первичные нарушения также негативно влияют на возможности 

речевого развития. Наличие ДЦП ограничивает формирование речи глухого 

обучающегося в связи с нарушениями артикуляционного аппарата, трудностями 

экспрессивных движений (мимика, жесты). У глухих обучающихся, имеющих тяжелые 

расстройства аутистического спектра, отсутствует потребность в общении, для них 

характерен уход от общения, а какой форме бы оно не осуществлялось. 

Обучение коммуникации глухих обучающихся с выраженной умственной отсталостью 

должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, использованию различных средств коммуникации на доступном 

для обучающегося уровне. 

Цель обучения основам коммуникации - формирование коммуникативных навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

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

В связи с неоднородностью состава обучающихся программный материал не 

регламентируется четкими временными рамками, темп прохождения материала зависит от 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Обучение коммуникации глухих обучающихся (вариант 1.4) предполагает учет 

следующих положений: 

-первоначальной основой является развитие общения взрослого с обучающимся с 

использованием всех доступных ему невербальных и вербальных средств; 

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

предметами, действиями и их обозначениями; 

-дактильная форма речи, письменная и устная формы речи; 
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-обучение языку осуществляется в процессе общения, в тесной связи с деятельностью 

обучающихся; в зависимости от возможностей обучающихся выделяются 

подготовительный (пропедевтический) и основной этапы, продолжительность каждого из 

них зависит от возможностей обучающегося; 

-обучение основам коммуникации осуществляется на уроках, индивидуальных занятиях и 

продолжается в процессе обучения всем учебным предметам, во внеклассной 

деятельности; в семье по заданиям педагогического работника. 

Программа по предмету "Речь и альтернативная коммуникация" включает следующие 

разделы: жестовый язык; русский язык (развитие речи, обучение грамоте, чтение). 

Целесообразно использовать комплексный подход, то есть не выделять специальные 

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

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

работа по развитию коммуникации была тесно связана с доступной и интересной для 

обучающихся предметно-игровой, предметно-практической деятельностью. 

Одной из основных задач является развитие коммуникативного опыта обучающихся в 

тесной связи с их личным опытом, формирование интереса к различным формам речи, 

желание пользоваться ею. 

К введению слов и простых фраз педагогический работник подводит обучающегося 

только тогда, когда сформированы элементарные основы произвольного поведения и 

внимания. 

Первоначально обучающегося учат понимать названия окружающих предметов, простые 

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

фразы) предъявляются с использованием всех доступных вербальных и невербальных 

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

устного называния. Поддерживаются все ответные реакции обучающегося (как речевые, 

так и неречевые): указания на предметы, выполнение действий. В процессе предъявления 

материала значение придается формированию навыков слухозрительного восприятия 

речи, что предполагает многократное повторение слов и фраз с указанием на 

соответствующие предметы и действия. Для формирования навыков слухозрительного и 

слухового восприятия, развития элементарных произносительных умений необходимо 

наличие звукоусиливающей аппаратуры (стационарной и индивидуальной). Усвоение 

глухими обучающимися слов и фраз требует многократного повторения, воспроизведения 

их в условиях разных видов деятельности, повторения и закрепления в условиях семьи, 

особенно в тех случаях, если обучающийся посещает школу не каждый день. В первую 

очередь важно научить обучающегося пониманию и воспроизведению слов и фраз, 

необходимых для обеспечения его жизнедеятельности. 

С развитием всех видов речи тесно связано обучение грамоте, в частности, чтению. 

Обучение грамоте, учитывая низкий интеллектуальный потенциал обучающихся, 

особенности восприятия, внимания, мышления, памяти, занимает длительный период. Не 

все обучающиеся могут овладеть элементарными навыками чтения и письма. Все 

обучающиеся в разной степени подготовлены к работе по русскому языку. В связи с 

неоднородностью состава обучающихся программный материал не регламентируется 

четкими временными рамками, темп прохождения материала зависит от индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также проводится работа по 

формированию коммуникативных навыков. Материально-техническое оснащение 

учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" включает: 



графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями 

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

напечатанными словами и фразами, наборы букв; предметные и сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; 

информационно-программное обеспечение: компьютерные программы символов; 

компьютерные программы для обучения жестовой речи, доступные обучающие 

компьютерные программы; тексты для чтения, книжки-самоделки, видеоматериалы. 

Содержание обучения. Речь и альтернативная коммуникация. 

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

и явления окружающего мира. Расширение словаря за счет лексики, обслуживающей 

обиходно-бытовую сферу. Формирование навыка ответа на вопросы с использованием 

готовых грамматических конструкций. Обучение самостоятельному использованию 

лексико-грамматических единиц в контексте. Понимание и использование простых 

побудительных, вопросительных, повествовательных, отрицательных конструкций в связи 

с практической деятельностью обучающегося. Умение отвечать на вопросы и задавать их 

в связи с реальной практической ситуацией с использованием знакомого тематического 

словаря. Формирование навыка построения распространенного высказывания. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа о себе. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий в тексте. Завершение сюжета рассказа. Описание событий в 

школе, классе, дома с опорой на картинки (по данному плану). Пересказ текста по 

картинке, по серии картинок, по плану. Умение участвовать в диалоге в зависимости от 

коммуникативной ситуации. Умение дополнять отсутствие речевых средств 

невербальными средствами. 

Обучение грамоте. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти в процессе 

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

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

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

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

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

компьютере. 

Развитие мелкой моторики. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

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

соломки, бумажных полосок по подражанию или по образцу взрослого. Рисование, 

штриховка знакомых изображений. 

Списывание знакомых слов. Навыки правильного использования тетради, ручки, 

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

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

соответствующих предметов, действий. Умение читать и понимать короткие тексты из 

нескольких предложений, отвечать на вопросы по содержанию, делать схематичные 

рисунки. Умение пересказывать короткие тексты с опорой на иллюстрации в доступной 

для обучающегося форме речи. Формирование умения соотносить содержание 

прочитанного с собственным опытом, давать оценку действующим лицам. 

Формирование умения ориентироваться в книге, находить указанную страницу, 

выделять название текста. Формирование навыка бережного отношения к книге. 

 Результаты освоения учебного предмета. 



С учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) предметные результаты должны отражать: 

-умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, 

предметные и символические календари, вокализации, голосовые реакции и другие) и 

вербальные средства общения в практике общения со взрослыми и ровесниками для 

решения практических задач; 

-понимание и использование жестовой коммуникации в быту и на занятиях; 

-умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации; 

-понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира; 

-умение использовать знакомый речевой материал в устной, и (или) устно-дактильной, и 

(или) письменной форме в процессе коммуникации в бытовых и практических ситуациях; 

-умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами; 

-осознанное правильное устно-дактильное чтение слов, предложений, тестов; 

-умение читать устно-дактильно (дактильно) данные о себе, названия окружающих 

предметов и действий с ними, соотнести прочитанное с реальными объектами и 

явлениями (показать, изобразить, продемонстрировать, ответить); 

-умение написать печатными буквами информацию о себе, имена близких людей, 

названия знакомых предметов и явлений; использовать письменную речь как средства 

коммуникации в случае необходимости. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

6  6  6  6  6  6  

 

Рабочая  программа по учебному предмету  « Математические представления». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Математические представления" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

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

тяжелой умственной отсталостью нередко попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трех человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора. 

У большинства глухих обучающихся без дополнительных нарушений основы 

математических представлений формируются в естественных ситуациях. Глухие 
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обучающиеся с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными 

математическими представлениями без специально организованного обучения. Создание 

ситуаций, в которых обучающиеся непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, 

чтобы обучающийся научился применять математические представления в повседневной 

жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет 

доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда. 

Цель обучения - формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

Программа предполагает работу по следующим разделам: "Количественные 

представления", "Представления о форме", "Представления о величине", 

"Пространственные представления", "Временные представления". 

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

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, то есть во временных, количественных, пространственных 

отношениях, решении повседневных задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в горшочки. 

Умение пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков. Зная цифры, обучающийся сможет 

сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить дни на календаре, 

номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач. Представления об 

объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, их свойствах 

пригодятся на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение навыков 

простейших измерений, умения пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами) 

помогут обучающемуся отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для 

стирки белья, определенное количество крупы для приготовления каши, отмерить ткань 

для пошива кухонного полотенца. 

В учебном плане курс представлен отдельным предметом в каждом классе. Тем 

обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание "Математических 

представлений" не включается в индивидуальную образовательную программу и предмет 

не вносится в их индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в том числе природный); наборы предметов для 

занятий (типа "Нумикон", Монтессори-материал); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10)); 

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов, событий; 

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

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

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у обучающихся доступных 

математических представлений. 

Содержание обучения. 

Временные представления. Определение временного промежутка ("сейчас", "вчера", 

"сегодня", "завтра"). Составление последовательности событий. Определение времени по 

часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). 

Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 



Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение 

множества. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств ("один", 

"много", "мало", "пусто"). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. 

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

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на 

несколько единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение 

арифметических действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен 

денег. 

Представления о величине. Различение по величине однородных и разнородных 

предметов. Соотнесение величины предмета с названием. Сравнение предметов по 

величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение 

по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. 

Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки. 

Представление о форме. Представление о геометрических телах. Различение 

геометрических тел ("шар", "куб", "призма", "параллелепипед"). Соотнесение 

геометрического тела с геометрической фигурой (куб - квадрат, шар - круг, треугольная 

призма - треугольник, параллелепипед - прямоугольник). Соотнесение предмета с 

геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической фигуры 

("треугольник", "квадрат", "прямоугольник", "круг"). 

Пространственные представления. Пространственные представления (верх, низ, перед, 

зад, право, лево). Определение месторасположения предметов в пространстве ("близко", 

"около", "рядом", "далеко", "сверху", "снизу", "спереди", "сзади", "справа", "слева"). 

Перемещение в пространстве в заданном направлении ("вверх", "вниз", "вперед", "назад", 

"вправо", "влево"). Ориентация на плоскости ("верх", "низ", "середина", "правая сторона", 

"левая сторона"). Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление 

картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количестве, пространственных, временных отношениях на основе предметно-

практической деятельности: 

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

практической деятельности; 

способность к перемещению и ориентировке в пространстве в бытовых ситуациях; 

использованию словесных и невербальных средств для передачи пространственных 

отношений в быту, в предметной, изобразительной и конструктивной деятельности; 

формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных обучающемуся пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность; 

умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для каждого 

обучающегося - один - много, один, два, три, четыре, пять... десять) с количеством 

пальцев, подбором соответствующей цифры (слова); 



пересчет предметов в доступных обучающемуся пределах в процессе деятельности; 

обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной основе, 

пониманию значений арифметических знаков; 

умение обозначать арифметические действия знаками. 

2. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими представлениями и 

умениями при решении элементарных житейских задач: 

понимание назначение приборов и приспособлений для измерения длины, объема, веса, 

умение применять сформированные измерительные навыки в практической деятельности; 

участие вместе со взрослыми в покупке продуктов и других вещей, понимание назначения 

денег; 

умение распознавать цифры, обозначающие возраст самого обучающегося, номер дома, 

квартиры, автобуса. 

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Математика  Математические 

представления  

4  4  4  4  4  4  

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Окружающий природный мир». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий природный мир" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Важным аспектом обучения глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития является расширение представлений об окружающем их 

природном мире. Подобранный программный материал по предмету "Окружающий 

природный мир" рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, ее 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основные задачи программы: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты 

неживой природы". 

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающийся получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных 

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

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Обучающийся 
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знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом 

взрослых по уходу за домашними животными и растениями, обучающийся учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив и другой уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у глухих обучающихся с умеренной или тяжелой 

умственной отсталостью должно происходить по принципу "от частного к общему". 

Сначала обучающийся знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем обучающийся знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные и несъедобные грибы). Обучающийся получает представление о значении 

грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в том числе 

собранного вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 

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

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

животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 

у обучающихся доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы. 

По возможности в организации создаются "живые уголки" для непосредственного 

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

морскими свинками). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть 

создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, 

разбит небольшой учебный огород и (или) поставлена тепличка. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 

а также развитию навыков трудовой деятельности для обучающихся. Кроме того, 

организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации 

эмоционального состояния обучающихся в процессе их непосредственного контакта с 

живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать 

животных в учреждении, необходимо организовывать учебные поездки обучающихся в 

зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства. 

Содержание обучения: 

1. Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (береза, дуб, 

клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, 

банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об 

овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, 

земляника, черника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, 

лисичка, подосиновик, опята, поганка). Представление о цветах (астра, гладиолус, 

тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион). Представление о пряных травянистых растениях 



(петрушка, укроп, мята). Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, 

фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, 

очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, 

ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Представление о значении растений 

в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки 

(изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол). 

2. Животный мир. 

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

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

волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о птице. Представление о 

домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и 

зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). 

Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. 

Представление о речных рыбах (сом, окунь, щука). Представление о морских рыбах 

(акула, сельдь, камбала, рыба-еж, скат). Представление о насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских обитателях 

(кит, дельфин, морская звезда, креветка). Представление о животных, обитающих в 

природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, тюлень, морж). 

Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, обезьяна, бегемот, крокодил). Представление 

о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти 

изготавливают одежду). 

3. Объекты природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 

воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 

Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной 

поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. 

Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ) с учетом местных природных 

ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

4. Временные представления. 

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

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

явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 

текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 

разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Овладение элементарными представлениями о неживой природе: 

-наличие элементарных представлений о временах года, умение обозначить их признаки с 

помощью невербальных и вербальных средств; 

-понимание элементарных причинно-следственных связей между явлениями природы; 

-наличие представлений об опасности некоторых погодных явлений; 

-формирование умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям; 

-наличие элементарных представлений об объектах неживой природы (земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, огне и других); 



-явлениях природы (дождь, гроза, снегопад, радуга и других); 

-умение ориентироваться на жизненно важных звучания природных явлений; 

-наличие элементарных представлений о времени: 

-умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 

2. Формирование представлений о животном и растительном мире: 

-интерес к живой природе; 

-знание наиболее знакомых домашних и диких животных, условий их жизни; 

-представления о наиболее распространенных домашних растениях и растениях 

ближайшего окружения (огород, сад, парк). Понимание элементарных связей между 

жизнью животных и растений и продуктами питания (молоко, овощи, фрукты); 

-наличие желания участвовать в уходе за животными и растениями; 

-представления о необходимых орудиях для работы на участке, в огороде, безопасному 

обращению с ними; 

-знание правил безопасного для мира природы поведения человека; 

3. Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы: 

наличие интереса к явлениям и объектам неживой (гроза, вода, снег, камни) и живой 

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

Место предмета в учебном плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Окружающий 

мир  

Окружающий 

природный мир  

1  1  2  2  2  2  

 

Рабочая  программа по  учебному  предмету «Человек». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Человек" на уровне начального общего образования 

глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности обучающегося происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в 

системе социального мира. Социальную природу "я" ребенок начинает понимать в 

процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 

Обучение предмету "Человек" направлено на формирование представлений о себе как "Я" 

и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания. 
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Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", 

"Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления о своем 

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

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

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

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

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

ногти, причесываться. Раздел "Обращение с одеждой и обувью" включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел "Прием пищи" предполагает 

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

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 

навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел "Туалет". Освоение содержания 

раздела "Семья" предполагает формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

Обучающийся учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося являлись 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 

Обучающийся учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 

по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки, 

проводится с обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе проводится с обучающимися младшего и подросткового возраста. 

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук обучающийся учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки. После того как обучающийся их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела. 

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специалистов и 

родителей (законных представителей). Работа, проводимая в школе, должна продолжаться 

дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 

совершенствования навыков самообслуживания. Формирование действий 

самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в ходе обучения 

предметно-практической деятельности. 

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также возможно 

проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы по предмету "Человек" материально-техническое обеспечение 

включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на 

инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-

передвижное оборудование для обучающихся с НОДА; тренажеры для обучения 

обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и 

другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи при нарушениях опорно-

двигательного аппарата. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи обучающегося; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 



этом предметов. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у обучающихся 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, 

используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, 

столы, стулья с подлокотниками, подножками. 

 Содержание обучения: 

1. Представления о себе: идентификация себя со своим именем, своей половой 

принадлежности (как мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о 

частях тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. 

Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил 

личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных 

изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в 

свободное время. Рассказ о себе. 

2. Гигиена тела: различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 

Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание 

крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. 

Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление 

декоративного покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. 

Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном. Мытье ушей. 

Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

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

Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами). 

3. Одевание и раздевание: надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, 

юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, 

ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, 

передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого 

ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. Расстегивание липучки, молнии, 

пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например, 

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

кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, 

ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, захват 

рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 

последовательности при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, снятие 

шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). 

4. Туалет: сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 



малой (большой) нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил 

последовательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, 

спускание одежды - брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе (горшке), оправление 

нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, 

брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, 

электросушилки. 

5. Прием пищи: сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана) (захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой 

(захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, 

накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка 

пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время приема пищи 

(отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром). 

Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

6. Семья: представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Представления о себе (о своем теле, возрасте, поле) и других своих физических 

возможностях и возможностях сверстников и других людях: 

умение называть себя в доступной форме, соотносить свою внешность с фотографией, 

отнесение себя к определенному полу; 

умение различать свои вещи среди других ("мое" и "не мое"), соотносить со своим полом, 

внешностью, ростом; 

умение с помощью невербальных и вербальных (устная, письменная, дактильная речь) 

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

попросить помощи; 

понимание значений слов и фраз, обозначающих части тела, инструкций, связанных с 

процессами самообслуживания; 

2. Умение сообщать сведения о себе: 

имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, любимые занятия и другое; 

3. Формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, 

обязанностях членов семьи и ребенка: 

наличие представлений о составе семье, обязанностях членов семьи, о своих 

обязанностях; 

осознание необходимости помощи старшим в семье; 

понимание основ безопасности собственной жизнедеятельности, безопасного поведения в 

быту; 

усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета, обогащение практики 

эмоционального взаимодействия и сопереживания; 

4. Развитие интереса к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску 

друзей, организации личного пространства и времени (учебного свободного: 



наличие интереса к друзьям, участию в коллективных играх, мероприятиях, занятиях; 

умение выразить свои интересы, любимые занятия; 

наличие интереса к достижениям в учебе, овладении новыми умениями, к собственным 

увлечениям, организации личного времени. 

Место учебного предмета  в  учебном  плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Окружающий 

природный 

мир 

       Человек  1  1  1  1  1  1  

 

Рабочая  программа по учебному  предмету «Домоводство». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Домоводство" на уровне начального общего образования 

глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обучение глухого обучающегося с умеренной или тяжелой умственной отсталостью 

ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность 

посильного участия обучающегося в работе по дому, воспитывается потребность 

устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно-бытовыми навыками не только снижает зависимость 

обучающегося от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель: повышение самостоятельности обучающихся в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и 

электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

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

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

актуальны для формирования бытовой деятельности обучающихся и перспективны для 

получения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: "Уход за вещами", 

"Приготовление пищи", "Уборка помещений и территории", "Покупки". 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Домоводство" 

предусматривает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, 

кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами 

учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки 

белья, глажения белья; 

оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, 
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тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, 

подсвечник, скатерть), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, 

пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь 

(тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки. 

Содержание обучения: 

1. Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара (складывание продукта в пакет, 

выкладывание на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом). Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий 

при расчете на кассе (выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания 

кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и 

сдачи, складывание покупок в сумку). Раскладывание продуктов в места хранения. 

2. Приготовление пищи. 

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

сковорода), кухонные принадлежности (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, 

пресс для чеснока, открывалка), бытовая техника (блендер, миксер, тостер, электрический 

чайник, комбайн). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с 

посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание 

посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке 

посуды (очищение посуды от остатков пищи, замачивание, намыливание моющим 

средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка). Мытье бытовых приборов. Хранение 

посуды и бытовых приборов. 

Подготовка к приготовлению блюда: соблюдение правил гигиены при приготовлении 

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

Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание 

продуктов (кубиками, кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на терке. 

Раскатывание теста. Перемешивание продуктов (ложкой, венчиком, миксером, 

блендером). 

Соблюдение последовательности действий при варке продукта (включение электрической 

плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на 

конфорку, установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, 

вынимание продукта). 

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта (включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание (переворачивание) 

продукта, выключение электрической плиты, снимание продукта). 

Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката (включение 

электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на 

противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное время, 

вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической 

духовки). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Выбор 

посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола (накрывание стола 



скатертью, расставление посуды; раскладывание столовых приборов, салфеток; 

расставление солонок и ваз, расставление блюд). 

3. Уход за вещами. 

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

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Стирка белья. 

Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке (наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, стирка 

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

Машинная стирка: различение составных частей стиральной машины. Сортировка белья 

перед стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и 

температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности 

действий при машинной стирке (сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, 

закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка программы и температурного 

режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья). 

Глажка белья: различение составных частей утюга, знание их назначения. Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья (установка гладильной доски, 

выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на 

гладильной доске). Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на "плечики". 

Чистка одежды. Мытье обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви. 

4. Уборка помещения. 

Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. 

Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели (наполнение 

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

предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды). 

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

совок. Выполнение последовательности действий при подметании пола (сметание мусора 

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

Уборка пылесосом: различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. 

Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке 

пылесосом (подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение 

(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот 

рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей 

пылесоса). 

Мытье пола: соблюдение последовательности действий при мытье пола (наполнение 

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

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

тряпок). 

Мытье стекла (окна, зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна 

(наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытье рамы, 

вытирание рамы, мытье стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды). 

5. Уборка территории. 

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

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



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-умение принимать посильное участие в повседневных делах дома; 

-умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, другие; 

-умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, другие. 

-соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения; 

-умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Место учебного предмета  в  учебном  плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Окружающий 

мир 

Домоводство  1  1  1  1  1  1  

 

Рабочая  программа по учебному  предмету «Окружающий социальный мир». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий социальный мир" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучение жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития глухие обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

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

учебного предмета "Окружающий социальный мир" позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. 

Цель: формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде. 

Основными задачами программы "Окружающий социальный мир" являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

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

Программа представлена следующими разделами: "Квартира, дом, двор", "Одежда", 

"Продукты питания", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные человеком", 

"Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l17


В процессе обучения по программе у обучающегося формируются представления о 

родном городе, в котором он проживает, о России, ее культуре, истории, современной 

жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, обучающийся учится выделять их характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 

социальной жизни, в которую он включен, обучающийся учится соотносить свое 

поведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Обучающийся учится ориентироваться в различных 

ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть 

внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей (законных 

представителей). Важно сформировать у обучающегося типовые модели поведения в 

различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, 

поведение в опасной ситуации. Содержание материала по программе "Окружающий 

социальный мир" является основой формирования представлений, умений и навыков по 

предметам "Изобразительная деятельность", "Домоводство", "Труд". Так знания, 

полученные обучающимся в ходе работы по разделу "Посуда", расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где обучающийся учится готовить, сервировать 

стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в том, что 

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

кафе, вокзал) Обучающийся выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 

с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у обучающихся доступных социальных 

представлений. По возможности, используются технические и транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по 

возможности с подъемником) транспортное средство позволит обучающимся (в 

частности, не передвигающимся самостоятельно) выезжать в город для участия в занятиях 

в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 

Содержание обучения: 

1. Школа. 

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

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

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

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

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин). Представление о 

себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Следование правилам 



общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм поведения с взрослыми и 

сверстниками. 

2. Квартира, дом, двор. 

Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в 

помещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные, многоэтажные; 

каменные, деревянные. Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, 

лестничная площадка, лифт. Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, 

кухня, ванная комната, туалет, балкон. Представление об убранстве дома. Представление 

о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, 

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

чайник, половник, нож. Представление об электроприборах: телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, 

обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, 

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

устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование предметов домашнего 

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

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для 

сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. 

Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры: отопление, 

канализация, водоснабжение, электроснабжение. Умение вести себя в случаях 

чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды). 

3. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

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

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: 

стекло, керамика - хрупкие, могут разбиться; бумага - рвется, режется. Представления о 

применении различных материалов в предметах быта, обихода. 

4. Город (другой населенный пункт). 

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Представление об 

улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: умение находить 

остановки общественного транспорта, магазины. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 

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

Представление об истории родного города. 

5. Транспорт. 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 

Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, 

работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение 

правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 

транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 

6. Традиции, обычаи. 

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, 

последний учебный день, день рождения школы, участие в школьных мероприятиях. 

Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, праздниках. 



7. Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о 

правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых 

исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 

Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Представления о мире, созданном руками человека. 

Интерес к объектам, созданным человеком. 

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

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и другом), о транспорте и другом. 

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

транспорте, в общественных местах. 

2. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося 

(учитель, повар, врач, водитель и других). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и другие), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений. 

Представление о дружбе, сверстниках. 

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. Умение соблюдать традиции 

семейных, школьных, государственных праздников. 

5. Представления об обязанностях и правах ребенка. Представления о праве на жизнь, 

на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства. Представления 

об обязанностях обучающегося, сына (дочери), внука (внучки), гражданина и о подобном. 



6. Представление о стране проживания Россия. 

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

Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

Место учебного предмета  в  учебном  плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Окружающий 

социальный мир  

1  1  1  1  1  1  

 

Рабочая  программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Изобразительное искусство" на уровне начального 

общего образования глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с глухими, обучающимися 

по варианту 1.4. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной 

деятельности у обучающегося воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

Занимаясь аппликацией, лепкой, рисованием, обучающиеся имеют возможность выразить 

себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех обучающихся без исключения. Несмотря 

на то, что некоторые обучающиеся с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, 

карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или 

выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает 

работы обучающихся выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. 

Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа включает три раздела: "Лепка", "Рисование", "Аппликация". 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Изобразительная деятельность" 

предусматривает: 
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наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки), шило, 

коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки; 

натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

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

с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

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

оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

обучающихся; магнитная и ковролиновая доски; 

расходные материалы для изобразительной деятельности: клей, бумага (цветная, 

папиросная, цветной ватман), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 

размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина). 

Содержание обучения: 

1. Лепка: 

различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, 

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

куска; откручивание, кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала 

от целого куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 

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

руках), катание шарика (на доске, в руках), получение формы путем выдавливания 

формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо; 

закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, 

плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; расплющивание материала 

(на доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; 

защипывание краев детали. Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части и 

нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, нанесение на изделие 

декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями, нанесение на изделие 

рисунка). Декоративная лепка изделия с нанесением орнаментов (растительного, 

геометрического). Лепка нескольких предметов (объектов), объединенных сюжетом. 

2. Аппликация: 

различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. 

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

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

поверхности, части поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги 

(заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка 

деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей 

к фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной 

аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 



намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации (придумывание 

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

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

3. Рисование: различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Оставление графического следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опустить кисть в 

баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять 

лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду. 

Рисование кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. 

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов. Рисование точек. Рисование линий: вертикальных, горизонтальных, наклонных. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. Заполнение 

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

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

трафарету, по шаблону, по представлению. Дорисовывание части предмета, отдельных 

деталей предмета, с использованием осевой симметрии. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. 

Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. Дополнение готового 

орнамента отдельными элементами: растительными, геометрическими. Рисование 

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

Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между 

собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка: по образцу - срисовывание готового 

сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по представлению. Рисование с 

использованием нетрадиционных техник: монотипия, "по сырому", рисование с солью, 

граттаж, "под батик". 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств и получение 

доступного опыта художественного творчества. Интерес и овладение доступными видами 

изобразительной деятельности (лепка, аппликация, рисование). Умение использовать 

необходимые орудия и инструменты, понимание правил поведения в процессе 

деятельности. Положительная эмоциональная реакция на совместную и самостоятельную 

музыкально-ритмическую деятельность; 

2) развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Умение самостоятельно или с помощью взрослых оценить (красиво и некрасиво) 

продукты своей и чужой художественной деятельности. Наличие простейших 

эстетических ориентиров в собственной бытовой деятельности (красиво накрыть на стол, 

заправить постель, подготовить помещение к празднику). Наличие интереса к участию в 

праздниках в образовательной организации и вне ее, адекватное поведение и стремление 

действовать с окружающими людьми; 

3) развитие опыта самовыражения в разных видах искусства, освоение элементарных 

форм художественного ремесла. Наличие интереса к какому-то виду художественной 

деятельности, стремление достичь результата в ней. Наличие интереса и возможности 



освоения определенного вида художественных ремесел (керамика, плетение, ткачество и 

другие). Стремление отражать в работе свои личные представления и впечатления. 

Наличие представлений о технологии изготовления изделий, соблюдении правил 

безопасности труда и личной гигиены. 

Место учебного предмета  в  учебном  плане 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  1  1  

 

Рабочая   программа по учебному  предмету  «Предметно-практические 

действия». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Предметно-практические действия" на уровне 

начального общего образования глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Вследствие тяжелых нарушений развития у обучающихся с глухотой, обучающихся по 

варианту 1.4, процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 

происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В 

этой связи обучающемуся необходима специальная обучающая помощь, направленная на 

формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и материалами 

и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

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

деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует формировать 

элементы навыков, применяемых в доступных видах трудовой деятельности. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины); материалы 

(песок, бумага, пластилин, ткань, пряжа). 

Содержание обучения. 
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Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, 

пересыпание, переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, толкание, 

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

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

нанизывание. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. Наличие интереса к 

действиям с предметами и материалами. Умение выполнять простые действия с 

предметами и материалами; 

-умение соблюдать очередность при выполнении трудовых операций и другое); 

-умение следовать плану при выполнении предметных действий; 

-формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. Умение выполнять отдельные трудовые операции, виды работ, применяемые в 

сферах производства и обслуживания. Наличие представлений о технологии изготовления 

изделий; об экономном расходовании материалов; умение соблюдать технологические 

процессы (при выращивании растений, в стирке, уборке, работе на кухне и других видах 

деятельности). Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать на доступном уровне полученный результат. Бережное отношение к 

созданным изделиям и поделкам. Понимание правил безопасности труда и личной 

гигиены; 

-освоение элементарных форм ремесла. Наличие интереса и возможности освоения 

определенного вида художественных ремесел (керамика, плетение, ткачество и другие). 

Представления о технологии изготовления изделий. Творческое отношение к 

деятельности, умение отразить в работе свои представления. Овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Место учебного предмета  в  учебном  плане 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Технология  Предметно 

практические 

действия  

1  1  1  1  1  1  

 

Рабочая  программа  по учебному предмету 

« Физическая культура (Адаптивная физическая культура)». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)" на уровне начального общего образования глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития составлена на основе требований к результатам освоения АООП 



НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Одним из важнейших направлений работы с глухим обучающимся, имеющим умеренную 

или тяжелую умственную отсталость, является физическое развитие, которое происходит 

на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью адаптивной физической культуры 

является повышение двигательной активности обучающихся и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть 

в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья обучающихся, профилактика 

болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 5 разделов: "Плавание", 

"Спортивные и подвижные игры", "Велосипедная подготовка", "Лыжная подготовка". 

Содержание раздела "Плавание" включает задачи на формирование умений двигаться в 

воде и навыка плавания. Раздел "Спортивные и подвижные игры" содержит задачи на 

формирование умения взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила игры. 

Усложнение некоторых обучающих задач в программе идет за счет увеличения 

количества раз выполняемого действия (например, отбивать баскетбольный мяч одной 

рукой от пола 6 раз, 12 раз). Содержанием раздела "Велосипедная подготовка" является 

обучение езде на трехколесном и на двухколесном велосипеде. Раздел "Лыжная 

подготовка" предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его 

совершенствование. 

Вместе с тем, в рамках занятий по "Двигательному развитию" также возможно проведение 

занятий по формированию и развитию двигательных навыков с обучающимися, которые 

нуждаются в этом дополнительно. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное 

для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), 

инвентарь для подвижных и спортивных игр. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Адаптивная физкультура" 

включает дидактический материал: 

изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; 

альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий, спортивный 

инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, 

гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х-колесные велосипеды, 

самокаты, рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной 

посуды, кольца; 

технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для 

стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры (мотомед), кресла-

стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные); 

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

столы-кушетки. 

Содержание обучения: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l17


1. Плавание: вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с 

головой. Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. 

Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, 

лежа на животе, на спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. 

Чередование поворота головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. 

Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в бассейне: во время движения 

по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, 

нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя заплывать за границы обозначенной для 

плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика бассейна. 

2. Спортивные и подвижные игры: подвижные игры на развитие координационных 

способностей. Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". Соблюдение правил игры 

"Болото". Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете "Полоса 

препятствий": бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, 

передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей. 

Соблюдение правил игры "Пятнашки". Соблюдение правил игры "Рыбаки и рыбки". 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете "Собери пирамидку": бег к 

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

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

ка". Соблюдение правил игры "Быстрые санки". Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете "Строим дом". 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание 

волана снизу, сверху. Игра в паре. 

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с 

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

отбивать мяч ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре 

без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной 

рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в 

кольцо двумя руками. 

3. Велосипедная подготовка: различение составных частей трехколесного велосипеда. 

Соблюдение последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед: 

перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на 

седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без 

вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение 

ручным тормозом, ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с 

поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном 

велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой на расстояние 10 метров, на 

расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. 

Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и 

спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге 

с автомобильным движением: начало движения по сигналу взрослого, остановка перед 

выездом на трассу, езда по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного 

движения. Уход за велосипедом: содержание в чистоте, сообщение о неисправности, 

накачивание шины. 

4. Лыжная подготовка: узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка 



лыжного инвентаря. Крепление ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на 

параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на 

месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным 

шагом. Подъем после падения из положения "лежа на боку". Выполнение поворотов, стоя 

на лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага 

без палок (одно скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного 

двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим 

шагом, "лесенкой", "полуелочкой", "елочкой". Выполнение торможения при спуске со 

склона нажимом палок, "полуплугом", "плугом", падением. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

-овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях физических функций, возможностях компенсации, формирование 

понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

умение выполнять доступные виды движений на уроках физкультуры и вне их. умение 

приспосабливаться к собственным физическим ограничениям (при наличии нарушений 

опорно-двигательного аппарата, зрения и других), компенсировать их с помощью 

различных приспособлений, освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье) 

в доступной для каждого обучающегося степени, развитие физических качеств, 

двигательных способностей, понимание правил поведения на уроках физкультуры, 

умение выполнять доступные виды упражнений по подражанию, по образцу, по жестовой 

(словесной) инструкции, желание включаться в доступные подвижные игры, адекватно 

дозировать физическую нагрузку; 

-освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности (езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры и других видов), наличие интереса к определенным 

видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, катание на санках, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и другие, умение ездить на велосипеде, 

кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и другое; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости), наличие интереса к изменению своих физических данных (росту, весу, 

силе, скорости выполнения движений), умение радоваться достижениям в физическом и 

моторном развитии, наличие интереса к участию в соревнованиях и состязаниях, 

наблюдению за ними в телевизионных передачах. 

Место учебного предмета  в  учебном  плане 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

I доп.  I  II  III  IV  V  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  3  
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