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 Общие сведения об общеобразовательном учреждении (ОУ): 
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Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  Республики 

Мордовия «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха». 

Сокращѐнное наименование: ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха».   

Юридический, фактический адрес:   
430019, Республика Мордовия, г. Саранск, пр.50 лет Октября, дом 32 

ИНН 1326137891     БИК  048952001 

Телефоны 35-17-96, 32-57-01, 35-31-07, факс 32-57-01 

e-mail: di.saransk@e-mordovia.ru   school1-2vida@yandex.ru                   

сайт: http://schoolintern1-2.my1.ru 

Год основания:   1987 год 
Контактная информация: 

Спортивный зал, учебные классы начальной школы расположены по адресу: 

г. Саранск, Р. Люксембург,  д.18.  

Телефон: 8 (8342) 35 31 07. 

Вид адаптированной программы:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

Количественный и качественный состав специалистов, обеспечивающих 

обучение и сопровождение  детей с ОВЗ 

 
Категория Кол-во Образование Категория Курсы 

Учитель начальных 

классов 

     6 6  (100%)     высшее 

(дефектологическое)  

Высшая –4 

Соответствие-2 

По внедрению 

ФГОС (100%) 

Учитель - дефектолог  

(сурдопедагог) 

     6 5  (100%)      высшее 

(дефектологическое) 

Высшая -  3 

Первая-2 

Соответствие -1  

По внедрению 

ФГОС - 6 

Воспитатель       7 высшее 9  (100%) Высшая -  3 

Первая - 1 

Соответствие -3 

По внедрению 

ФГОС - 7 
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Содержание  
 

1.1. Пояснительная записка  

Общеобразовательная программа начального общего образования для детей с 

нарушениями слуха разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии»; Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа". Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Главного Государственного санитарного врача Российской 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). Минобразования РФ от 3 апреля 

2003 г. N 27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект». Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи". Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 

сентября 2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для позднооглохших обучающихся – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей с учетом особенностей их индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию,  

реализацией АООП НОО (вариант 2.2) является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

в соответствии с духово - нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения качественного начального общего образования в соответствии с 

типологическими и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере АООПНОО 

предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование 

словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, 
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расширение жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми 

и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха. 
 

 1.1.2. Задачи начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе АООП (вариант 2.2) включают: 

 • достижение качественного начального общего образования при обеспечении 

его доступности с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными потребностями, 

возможностями, индивидуальным и особенностями обучающихся, состоянием их 

здоровья;  

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 • духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих 

способностей;  

• обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования;  

•целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи 

(в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 

ими личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования при использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли 

информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной 

социализации в современном информационном обществе;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухо - зрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятие речевых звучаний (включая 

музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (на селѐнного пункта, района, города); 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно технического и 

художественного творчества, развития проектно-исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение 
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интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со 

слышащими сверстниками; 

 • участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутри школьной  социальной среды.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 

содержание образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Вариант 2.2 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

слышащих сверстников. АООП НОО (вариант 2.2) для обучающихся, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации, определяется с учѐтом результатов 

первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности 

естественного развития коммуникации и речи), готовности ребѐнка к освоению 

того или иного варианта АООП НОО. В дальнейшем, вариант АООП НОО может 

изменяться с учѐтом достижений обучающихся. На основе АООП НОО (вариант 

2.2) нормативный срок обучения составляет 5 лет. Определение варианта 

основной образовательной программы для обучающихся с нарушениями слуха 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. На основе АООП НОО (вариант 2.2) 

формируется социокультурная и образовательная среда в соответствии с общими 

и особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся. 

Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образовательно - 

коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного 

и личностно - ориентированного подходов при особом структурировании 

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию словесной речи, формированию (социальной) жизненной компетенции, 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения, 

обязательном включении специальных предметов коррекционно-развивающего 

направления. Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. Получая образование 

на основе АООП НОО (вариант 2.2) слабослышащий и позднооглохший 

обучающий имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Реализация АООП (вариант 

2.2) обеспечивает слабослышащим и позднооглохшим  обучающимся уровень 

начального общего образования, способствующий на этапе основного общего 

образования (в соответствующих образовательных условиях) достижению 

итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего 

образования, что позволяет им продолжить образование, получить 

профессиональную подготовку, содействует наиболее полной социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 
 

 1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  
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В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает: признание обучения и воспитания как единого процесса 

организации познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение 

ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования; признание того, что развитие личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающихся зависит от характера организации доступной им 

учебной деятельности;  развитие личности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; ориентацию на результаты 

образования как системно образующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося составляет цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; разнообразие организационных 

форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. В 

основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования глухих обучающихся;  
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- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области».  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.  
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

Вариант 2.2 АООП НОО предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том 

числе и речевого), близкого возрастной норме, но не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том 

числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), 

(социальными) жизненными компетенциями; слабослышащих и позднооглохших 

детей (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), имеющих при сохранном 

первичном интеллекте нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, 

выраженные нарушения, традиционно называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения опорно 

- двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как 

ходящие, так и не ходящие); слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения внимания, 

памяти, восприятия и других познавательных процессов) и эмоционально- 

волевой сферы; соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями 

вестибулярного аппарата, врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и другими поражениями различных систем 

организма); глухих с кохлеарными имплантами, у которых до поступления в 

школу еще не удалось сформировать развернутую словесную речь; глухих детей, 

которые к началу школьного образования достигли уровня развития, 

позволяющего им получать образование на основе АООП НОО (вариант 2.2), 

владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными 

слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой материал. При возникновении 

у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с сохранным интеллектом, 

но имеющего дополнительные отклонения в развитии, трудностей в освоении 

содержания АООП НОО (вариант В) он может быть переведен на обучение по 
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индивидуальному  учебному плану с учетом его психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей. АООПНОО (вариант 2.2) 

предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во 

внеурочное время имеет коррекционно–развивающую направленность, 

обязательное включение предметов коррекционно-развивающей области, 

способствующих наиболее полноценному личностному развитию обучающихся,  

качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе АОО ПНО (вариант 2.2) включают:  

• условия обучения, обеспечивающие образовательно - коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно- 

деятельностного и личностно- ориентированного подходов при обязательном 

создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии 

словесной речи (устной и письменной формах), познавательной деятельности, 

расширении жизненных компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух;  

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений;  

• учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения слабослышащих и позднооглохших детей и 

оценке их достижений; исключение формального освоения и накопления знаний;  

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, 

письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для 

качественного образования в условиях целенаправленного и систематического 

обучения детей словесной речи (в устной и письменной формах) входе всего 

образовательно-коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным 

слухом разных видов речи с учетом владения  ими партнерам и по общению и 

особенностей коммуникативной ситуации  с целью реализации ребенком 

собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных 

потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 

др.);  
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• целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия овладения 

обучающимися устной речью, речевым поведением, их более полноценного 

развития, качественного образования, социальной адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жизни 

близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников,  специальная 

помощь в понимании взаимоотношений, связи  событий, поступков и настроений, 

мотивов и последствий поступков своих и окружающих.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1-4х классов  на 2021- 2022 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия  

«Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями слуха»  

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся   
II отделение (вариант 2.2) 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

1 ступень 

I II III IV  

Русский язык 6 4 4 4  

Литературное чтение - 4 4 4  

Развитие речи 4 3 3 3  

Математика 4 4 4 4  

Ознакомление с окружающим миром 2 1 - -  

Окружающий мир (Человек, природа, общество) - - 1 1  

Основы религиозной культуры и светской этики - - - -  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология (труд) 1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3  

Итого: 21 21 21 21  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 2 2 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10  

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия) 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

- 

 

2 

 

3 

 

- 

 

2 

 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 5 5  

1. Мой мир 

2. Занимательная математика 

3. Азбука здоровья 

4. Умелые руки 

5. Краеведение 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Всего 31 33 33 33  

 

 

 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО 
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 Результаты начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся оцениваются по его завершении. Результаты оцениваются по 

освоению слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержательных 

линий всех областей образования, определенных структурой АООП НОО 

(вариант 2.2) с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и 

речевого развития.  

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать 

при необходимости sms-сообщение и другие); овладение начальными умениями 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе 

устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности);  

развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха. 

 Метапредметные  результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного образования. Метапредметные результаты 

отражают: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов 
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решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать 

причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; активное использование 

доступных (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; желание и умения вступать в 

устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся 

типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку 

событий, поступков людей, излагать свое мнение; определение общей цели и 

путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. С учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся предметные результаты должны отражать:  

Филология  

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя 

речи», «Грамматика»):  



 14 

1) 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;  

2) знание основных речевых форм и правил их применения;  

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на 

основе словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения 

цели, использование в речевом общении устно–тактильной формы речи как 

вспомогательной;  

4) умение выбрать адекватные средства вербальной (с учѐтом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой); 

 5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными 

моделями (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся);  

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным 

уточнением значений входящих в них словоформ;  

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными 

типами сложных предложений, выражающих определительные, 

пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые 

отношения;  

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками.  

Литературное чтение:  
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием средств устной выразительности речи; 

 2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев (с учѐтом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

Развитие речи:  
1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в 

сети Интернет (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся);  

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со 

взрослыми и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только 

знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в 

новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в 
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зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство;  

5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать 

значимую информацию из общения, соотносить его цель и результат (с учѐтом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся).  

Предметно-практическое обучение: (для 1 дополнительного класса) 

Предмет «Предметно-практическое обучение» (вариант 2.2) сочетает в себе 

компетенции двух предметных областей - филологии и технологии; в процессе 

обучения реализуется принцип связи речевого развития с предметно-

практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным  

обучением устной и письменной речи.  

1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно 

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

владение основными речевыми формами и правилами их применения; 

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

жизненных и образовательных задач;  

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и 

действия, связанные с ним;  

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, 

умение составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового 

сотрудничества со сверстниками.  

Математика и информатика (Математика): 
1) использование начальных математических знаний для решения практических 

(житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам;  

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с 

учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся);  

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией (понимать, слухо - зрительно воспринимать, воспроизводить с 

учетом реализации произносительных возможностей и самостоятельно 

использовать), необходимой для освоения содержания курса;  

4) сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающем миром, 

Окружающий мир): 
1) овладение представлением об окружающем мире; 
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 2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, 

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь (с учѐтом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся);  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности;  

4) 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;  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

 1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях;  

2) осознание ценности человеческой жизни;  

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях (с 

учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся);  

4) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 Искусство. (Изобразительное искусство):  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека;  

2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого»;  

3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухо-зрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической 

лексики (с учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся);  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.)  

Технология:  
1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях;  

2) сформированность представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники безопасности;  
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4) сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 

технологических задач;  

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных умений использования основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; навыков работы с 

простыми информационными объектами; освоение элементарных приѐмов поиска 

информации и использования электронных образовательных ресурсов.  

Физическая культура:  
1) сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;  

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;  

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений;  

4) овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают:  

Коррекционный курс  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(Индивидуальные занятия):  

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и 

кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

разговорного и учебно – делового характера;  

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний);  

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности;  

4) умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку;  

5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении 

в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания;  

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухо-зрительном или 

слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на 

воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;  

7) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; 
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осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 

орфоэпических правил, их соблюдение в речи;  

8) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 

их усвоения;  

9) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать 

в устной коммуникации.  

Коррекционный курс  

«Музыкально-ритмические занятия» 

 (Фронтальные занятия):  

1) сформированность умения в словесной форме определять характер, жанр, 

доступные средства музыкальной выразительности в прослушиваемых 

произведениях классической и современной музыки; 

 2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки;  

3) знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, 

названия музыкальных инструментов; 

 4) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под 

музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, 

овладение элементами музыкально – пластической импровизации; 

 5) эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной речи 

(при реализации произносительных возможностей) темпо-ритмической структуры 

мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;  

6) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или 

песне, исполняемой учителем;  

7) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с 

музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее восприятием и 

достаточно внятным и естественным воспроизведением при реализации 

произносительных возможностей;  
 

Коррекционный курс  

«Развитие слухового восприятия и техника речи»  
(Фронтальные занятия):  

1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); определение на слух количества звуков, продолжительности их 

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

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

ритмов, высоты звучания;  

2) восприятие слухо-зрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);  

3) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 

деятельности;  

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, 
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эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные 

средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой 

этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи;  

6) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков;  

7) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний 

окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов 

животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др., шумов, 

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека; различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса;  

8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и 

взрослыми.  
 

1.3. Система оценки достижений слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  
Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП 

НОО по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося 

с нарушением слуха свой индивидуальный темп освоения содержания 

образования. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить 

следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; ориентировать образовательный процесс 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов, освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования; предусматривать оценку достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. Основное содержание 

оценки личностных результатов на ступени начального общего образования  

строится вокруг оценки: 
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  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы;  

 развития у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухо-зрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, 

развитие у ребѐнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи);  

 дифференциации и осмысления картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации;  

 осмысления ребѐнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;  

 сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности.  

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

начальной школы не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов 
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предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательном учреждении 

и в состав экспертной группы входят все участники образовательного процесса - 

педагоги: учителя, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог; 

медицинский работник, родители (законные представители). Основной формой 

работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в 

плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией учитывается и 

мнение родителей (законных представителей). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 

экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих 

жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий 

(УУД), т.е. таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью и составляют основу для продолжения обучения.  

     Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:  

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; умение осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемы объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; умение сотрудничать 

с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

 Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных  результатов, может быть качественно оценен и измерен 

в следующих основных формах:  

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;  

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, делается 

вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УУД.  

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. По итогам 

выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Подход к оценке 

знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в его 

традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Система 

оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно – развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным 

методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи 

слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух раз в учебный 

год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть проведен в другие 

сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником 

планируемых результатов обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года 

на индивидуальных занятиях проводится аналитическая проверка произношения. 

Проверка результатов овладения содержанием музыкально – ритмических 

занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и 

техники речи проводится в конце каждой четверти. В конце учебного года 

составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося. В 

ней обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика 

утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится 

до сведения родителей (законных представителей).  



 23 

Для отслеживания уровня освоения обучающимися АООП НОО используется 

входная, текущая и итоговая диагностика. Проводятся:  

• входные работы (2-4 классы) (сроки: сентябрь; цель: фиксирование 

удержанных обучающимися предметных результатов на начало учебного года)  

• текущие проверочные работы (сроки: в течение года; цель: контроль освоения 

малых единиц предметного содержания);  

• тематические работы (сроки: по итогам раздела, темы; цель: контроль 

освоения предметного содержания раздела, темы); 

 • итоговые работы (сроки: октябрь, декабрь, март, апрель - май; цель: контроль 

освоения предметного содержания за учебную четверть, предметного содержания 

за учебный год);  

Формы контроля и учѐта достижений 

 - устный опрос 

 - письменная самостоятельная работа 

 - диктант с грамматическим заданием  

- контрольное списывание  

- тестовые задания  

- изложение 

 - сочинение  

- контрольная работа  

Текущий контроль включает в себя:  
- входную диагностику в начале учебного года после изучения тем 

«Повторение»; определяет актуальный уровень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, намечает «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний, 

предполагает проверку прочности усвоения знаний за прошлый учебный год;  

- текущую диагностику, которая применяется в ходе изучения программного 

материала (для получения данных о текущем состоянии и для определения 

ближайших шагов в направлении улучшения). В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы. для этого используется 

инструментарий оценивания предметных результатов на материале используемых 

УМК; 

 - рубежный контроль (по четвертное оценивание результатов учебы 

обучающихся), которая определяет индивидуальный прогресс в усвоении знаний 

по итогам учебной четверти. Формы текущего контроля: самостоятельные 

работы, проверочные работы, контрольные работы (комбинированные, диктанты 

с грамматическим заданием), тестирование, устный опрос, практическая работа, 

сочинения, изложения, пересказ и др.). Форму текущего контроля определяет 

учитель с учетом контингента обучающихся, особенностей психофизического 

развития детей, особыми образовательными потребностями, содержания учебного 

материала.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-2 классов осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества, выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций 

обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по достижению 



 24 

планируемых образовательных результатов согласно основной  

образовательной программе начального общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится для определения качества изученного 

материала за пройденный год. Перечень предметов для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов утверждается 

педагогическим советом школы, доводится до сведения обучающихся и их 

родителей. Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

администрацией.  

Формы промежуточной аттестации - тестирование, контрольные работы.  

Итоги аттестации обучающихся 2 - 4 классов оцениваются количественно по 

пятибалльной системе: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»).  

Два раза в год проводятся проверки уровня слухового и слухо-зрительного 

восприятия, внятности речи слабослышащих и позднооглохших детей. В конце 

учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 

предметных результатов.  

Процедуры промежуточной аттестации результатов усвоения АООП НОО 

требуют учета особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся:  

1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и 

др.);  

2) специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При 

оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с 

нарушением слуха право проходить промежуточную аттестацию не только в 

общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. Не 

подлежат оцениванию: темп работы ученика, его личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и др.). В первом классе текущие контрольные работы не проводятся, во втором 

классе проводятся в соответствии с календарно - тематическим планом учителя по 

предмету. 
 

№ Вид Содержание Формы и виды оценки Время 

 Входная   

контрольная  

работа   

Определяет  актуальный  

уровень знаний,  

необходимый  для 

продолжения  обучения,  

намечает «зону 

ближайшего развития» и  

предметных знаний,  

организует 

Фиксируется  учителем  

в анализе  отдельно  

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития. 

Результаты  работы  не 

влияют  на  

дальнейшую итоговую  

сентябрь  
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коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

оценку  младшего 

школьника. 

 Текущие  

контрольные 

работы  

(диагностическая  

работа)   

Направлены на проверку  

пооперационного  

состава  действия,  

которым необходимо  

овладеть  учащимся  в 

рамках решения учебной 

задачи   

Результаты 

фиксируются  

отдельно по каждой  

отдельной операции и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего  

школьника   

Проводится  

на входе и  

выходе темы  

при освоении  

способов  

действия  

/средств в 

учебн. предмете.  

Количество  

работ зависит  

от количества  

учебных  задач 

(тем) 

 Самостоятельна 

я работа   

Направлена  на  

возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы  обучения,  на 

параллельную  

отработку  и  углубление  

текущей изучаемой 

учебной темы.    

Учитель проверяет и  

оценивает 

выполненные  

школьником задания  

отдельно по уровням,  

определяет процент  

выполненных заданий 

и качество их 

выполнения. 

 

Не более  

одного раза в  

месяц  

(5-6 работ в год) 

 Проверочная  

работа    

Предъявляет результаты  

учителю и служит 

механизмом  управления 

и коррекции работы 

школьников.   

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель  

оценивает все задания. 

Проводится  

после изучения  

темы (раздела)   

 Итоговые  

контрольные 

работы   

Включает  основные  

темы  учебного года.  

Задания  рассчитаны  на 

проверку знаний, 

умений, навыков. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой  

работы   

По итогам  

учебного  

года   

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО являются 

предметные достижения при освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

реализации АООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от друга) две 

составляющие:  

• результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении положительных результатов освоения АООП НОО ;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися, 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, двух итоговых работ 
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(по формированию грамматического строя речи, математике). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по формированию грамматического 

строя речи и математике. 

 Итоговое оценивание обучающихся включает: 

 • проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов, 

контрольной работы); По результатам итоговой оценки обучающихся начальной 

школы оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в 

основной школе. Решение об успешном освоении слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и переводе на 

уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся 

с нарушением слуха. Реализация программы осуществляется комплексно через 

учебный процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

 Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта 

учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к 

последующей профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и 

социальной жизни.  

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха;  

― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности;  

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с 

нарушением слуха умение учиться.  

Программа формирования УУД для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  
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 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Необходимость последовательной работы по формированию УУД обусловлена 

ценностными ориентирами современного образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальности, религий;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма – принятия и уважения ценностей семьи 

и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать 

им, ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения, формирования чувства прекрасного и 

эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование 

умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать, 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты, формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма, формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

 Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
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обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся.  
 

Характеристика системы универсальных учебных действий  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. В рамках 

деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль 

и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от  совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). Понятие «универсальные учебные действия»  В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  Способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса (умение учиться) обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

  создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
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предметной области. Универсальный характер учебных действий проявляется в 

том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий: 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор, информационная избирательность.  

Виды универсальных учебных действий 

Управление  

поведением партнѐра  

 

Планирование 

сотрудничества 

Познавательные Коммуникативные 

Умение выражать 

свои мысли 

Самоопределение 

Личностные 

Смолообразование 

Регулятивные 

Прогнозирование 

Планирование 

Целеполагание 

Нравственно -  

этическая 

ориентация Контроль 

Коррекция 

Постановка вопросов  

 

Оценка 

Саморегуляция  

 

Разрешение  

конфликтов 

Общеучебные 

Логические 

Постановка  

и решение 

проблемы 
 

проблемы  

 

и решение  

 

проблемы  
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 Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, 

внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого 

результата самим обучающимся, учителями, товарищами;  

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

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов 

работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск 

информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения;  

 структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами 

сообщения;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в 

том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
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ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую 

группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и 

процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, серии, классификации объектов, 

образования и выделения совокупностей;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;  

 анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по 

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

коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход и результат обсуждения (в 

том числе с помощью инструментов ИКТ); интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  
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 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации 

(клавиатурное письмо, электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной 

коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио-визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. Программа формирования универсальных умений у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся младших классов предполагает 

интеграцию и координацию в работе над выделенными умениями. Учитывается, 

что многие универсальные умения на начальной стадии формирования выступают 

в качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную 

основу (чтение, письмо, некоторые грамматические, математические умения), в 

дальнейшем, на более поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются 

как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их к уровню 

образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной 

нормой..  

При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются 

принципы, методы, приемы, формы организации обучения, принципы 

формирования грамматического строя речи. 

 Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую 

для индивидуальной и коллективной деятельности. Определять 

последовательность действий при выполнении учебной задачи. Выполнять советы 

учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и дома. 

Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную 

осанку за рабочим местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться 

правильно оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в 

проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. 

Уметь самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать 

правильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, 

предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять 

советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной работе по 

совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по образцу, по 

результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке 

оборудования к уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. 

Привычно готовить рабочее место для занятий и труда. Самостоятельно 

выполнять основные правила гигиены учебного труда. Выполнять режим дня. 
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Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать  

строго в соответствии с ней. Учиться пооперационному контролю учебной 

работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу оценки 

учителя. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую 

помощь учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены 

учебного труда. Учиться определять задачи учебной работы, планировать 

основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и письменные задания 

наиболее рациональными способами, показанными учителем. Проверять 

выполненную работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной 

работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями. Уметь 

работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне 

его.  

Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать вслух 

рассказ (от 60 - 70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко 

отображающие события. Относить прямую речь к говорящему с помощью 

вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться 

учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, 

обращаться к оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О 

ком говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при 

чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь 

делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь 

указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения 

(после разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых 

словах самостоятельно, в новых – по надстрочным знакам). Читать 

индивидуально и вместе; сопряженно с учителем, самостоятельно. Пользоваться 

различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. 

Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять 

основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» 

Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о животных. 

Составлять рассказ о герое, о природе. Различать сказку рассказа, стихотворение. 

Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в тексте 

образные выражения, необходимые для характеристики событий, природы, 

людей, и употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание 

прочитанного рассказа, понимать рассказанное товарищем, задавать товарищу 

вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, проверить правильность 

записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей материал о людях, 

природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять 

содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать 

прочитанное с изменением лица и времени. Определять с помощью учителя 

смысл целого или крупных частей прочитанного произведения. Выбирать из 

текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки для 

последующего анализа и объяснения. Коллективно составлять план произведения. 

Объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с 

указанием их тематики. Объединять произведения разных авторов на одну тему. 

Определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление 
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новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на 

автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, 

правильно пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. 

Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила 

обращения с книгой. Читать по собственному желанию доступные литературные 

произведения, проявлять интерес к чтению.  

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и 

прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, 

передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. По 

письменному и устному описанию предмета узнавать его, зарисовывать и 

описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо 

признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии 

картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с 

помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 

предшествующих или последующих событий картины, придумывать название 

рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать 

товарищу, учителю об интересных событиях, произошедших на перемене, до 

уроков, после уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с 

сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни. Понимать и 

выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение. Уметь 

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по 

собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них Уметь одной 

фразой сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

Уметь участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия устной 

речи. Осваивать основные виды письменных работ: списывание, сочинение 

рассказа. Соблюдать при письме знаки препинания (точку, запятую, 

вопросительный и восклицательный знаки). Писать заглавную букву после точки 

и в собственных именах. Делить слова на слоги. Соблюдать правила в 

простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь 

выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к 

товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному  

желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать 

в диалоге: с помощью последовательно заданных вопросов узнавать, что делал 

товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой картинки; 

рассказывать о своих занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием 

целого дня, интересных событий, новостей в школе, интернате. Составлять план 

рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами). 

Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами. 

Владеть навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по 

плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во 

время нее. Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных 

новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках, описывать их или 

рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание серии 

закрытых картин. Составлять устно или письменно описание предметов, природы, 

внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или книгой как 

справочным материалом. Владеть основными видами письменных работ: 
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списывание, изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами), сочинение 

рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять 

поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь 

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по 

собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или 

изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие с высказыванием 

собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации 

или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к сказанному 

собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность 

вопроса, ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе 

беседы. Уметь выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые события 

в связное синтаксическое целое, используя различные связи. Уметь написать 

изложение проработанного с учителем текста, используя по выбору 

синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя или 

сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. Уметь 

составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.  

Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: 

выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Владеть 

логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений 

анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического 

обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и видовое отличие. 

Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». 

Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», 

«некоторые». Оперировать признаками предметов: выделять существенные 

признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение 

главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь 

определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и 

правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые». 

Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе 

находить сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя 

определять, объяснять понятия. Уметь разделять целое на элементы, выделяя 

основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые 

части текста по заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, 

процессы по наличию или отсутствию признака; по признаку сходства или 

различия. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия, 

самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое или 

видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные 

признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство или 

отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определить, объяснить понятия 

через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть 

логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и 

классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью 
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учителя подводить их под общее родовое или видовое понятие. Уметь привести 

пример, изобразить общее понятие в рисунке. Разделять целое на элементы, 

видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Наметить 

последовательность своих действий. Понимать смысл и правильно употреблять 

логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать 

простейшие умозаключения. Уметь оперировать признаками предметов: выделять 

существенные признаки знакомых предметов, явлений. Уметь определить, 

объяснить значение понятия через практический или наглядный показ предмета, 

явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; 

сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под 

общее родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое 

понятие, привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. Уметь разделять 

целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. 

Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что 

говориться об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об 

этом рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать 

последовательность своих действий, понимать смысл и правильно употреблять 

логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать 

простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  
 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка 

в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, 

формирование грамматического строя речи, грамматика» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 



 37 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы;  

 умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);  

 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство.  
 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно - практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления). Формирование языковых обобщений и правильного использования 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путѐм овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в 

предложении, моделями различных конструкций предложений. Развитие связной 

речи: формирование умения планировать собственное связное высказывание.  

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 овладение различными формами связной речи (диалогическая и 

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

(сообщение, повествование, описание, рассуждении); 

  умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения;  

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы;  

 умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи;  

 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство;  

 воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения 

на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции.  
 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является 

формирование читательской компетентности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
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потребности в книге и чтении. В процессе работы с художественным 

произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации;  

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации;  

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 

нравственности.  
 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. При изучении 

учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные 

учебные действия:  

 способность анализировать учебную  ситуацию  с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира,  



 39 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

 умение моделировать  

— решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий 

мир» помогают обучающемуся в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: При изучении предметов «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные действия:  

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач;  

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

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

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира.  

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен 

на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. При изучении предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» развиваются следующие 

универсальные учебные действия:  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России. 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
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Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого 

потенциала слабослышащего и позднооглохшего ребѐнка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на  

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. Универсальные учебные действия при освоении предмета 

«Изобразительное искусство»:  

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

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

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

 умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

 способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. Важнейшей особенностью учебного предмета 

«Технология» в начальной школе является то, что он строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Поэтому он является опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  
 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
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изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  
 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

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

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области (см. Приложение)  
 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыта реализации воспитательной работы в ГКОУ РМ 

«Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха» Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, 

перестает быть единственным запросом со стороны семей учащихся, более 

значимой становится воспитательная роль школы. Воспитательная система 

школы ориентирована на создание условий для воспитания индивидуальной и 

коллективной успешности школьников, на самореализацию личности. Школа 

должна стать для каждого ученика не только школой знаний, но и школой 

творческой самодеятельности, инициативности и гражданской зрелости. 

Содержательно организованная совместная деятельность, сотрудничество и 
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общение детей, педагогов и родителей и есть то, что становится гражданским, 

демократическим воспитанием.  

Приоритетные направления воспитательной работы:  

 гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи с 

ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами, организация работы 

спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, подвижные игры, 

шахматы, футбол),  

 духовно-нравственное воспитание, развитие интеллектуального потенциала 

школьников (Факультативы по предметам, кружки: изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и д. р.)  

 воспитание культуры общения,  

 воспитание культуры здорового образа жизни ( походы выходного дня, 

спортивные соревнования, здоровьесберегающие технологии урока).  

Условия, созданные для реализации концепции:  

 кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, тренеры 

спортивных секций); 

  ресурсные (оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные классы, 

библиотека);  

 организационные (концептуальное развитие системы воспитательной работы, 

установившиеся традиции, соревновательное движение).  

Дополнительные образовательные программы.  

Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных 

видах внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, 

кружковой, объединениях дополнительного образования. Внеклассные и 

внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

нравственно - эстетическому воспитанию школьников. Родители учащихся 

активно вовлекаются в проведение разнообразных внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: детско-юношеская спортивная школа города 

Саранска, краеведческий музей, Музей им. Эрьзи, городская библиотека им. 

Чуковского и др. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

представлен в портрете выпускника: 

  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих.  
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. Общей целью 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Задачи духовно-нравственного воспитания 

определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам общего начального образования предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение;  
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях; 

  ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

  бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности:  
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 процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности;  

 определение собственного отношения к ней, формирование опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах организации 

совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

 в личном примере ученикам. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных  

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. Организация социально открытого 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 

на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно- нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. Ведущую роль в реализации 
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программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения 

основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. Достижению указанных результатов способствует 

тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в 

следующих тезисах: «Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение 

способствовало построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, 

принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. «Хочу учиться!»: ребенок часто задает 

вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить 

этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 

планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 

исправлять ошибки и ставить новые цели. «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс 

обучения невозможен без общения. Нам кажется, чрезвычайно важным строить 

процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-

объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые источники 

знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, 

и, конечно, работать с книгой. «В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и 

сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей самим 

заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только  

физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены 

не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные 

ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о 

природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. Эти тезисы 

раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя 

планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и 

базовые национальные ценности. Средствами разных учебных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже 

в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. Во всех 

учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран 

мира. В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
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учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

в начальной школе   
месяц 1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-я неделя 

сентябрь Неделя книголюбов Осенний кросс День Конституции 

Мордовии 

Праздник осени 

 

октябрь День учителя Всемирный день 

хлеба 

Весѐлые старты Неделя дорожной 

безопасности 

ноябрь Праздник народного 

единства 

Предметная неделя 

«Азбука здоровья» 

Спортивный праздник 

 

Классный час 

День матери 

декабрь Всемирный день 

инвалида 

Неделя 

Родного края 

Фабрика Деда Мороза 
(изготовление игрушек) 

Новогодняя  елка 

 

январь  

Новогодние каникулы 
Неделя 

ЭКОЛОГИИ 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Неделя пожарной 

безопасности 

февраль Зимние забавы Предметная неделя 

«Кем быть?» 

День защитника 

отечества 

Речевой марафон 

в 4 классе 

март Международный 

женский день 

Речевой марафон 

в 3з классах 

Спортивный 

 турнир 

Речевой марафон 

во 2 классе 

апрель Урок вежливости Речевой марафон 

в 1х классах 

Спортивный праздник 

«Зов джунглей» 

Трудовой десант 

 

май Акция 

«Чистый двор» 

Рисунок на асфальте Весенний кросс 

 

Прощание с 

начальной школой 
 

 Наиболее значимые социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Экскурсии – проект предполагает организацию различных путешествий  

(видео-путешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 

предметов.  

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 

разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 

примерах.  

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения  

концертных залов, театров, выставок и т.д.  

ЭКОЛОГИЯ – проект предполагает мероприятия по изучению экологических 

объектов города, региона; участие в экологических акциях, наблюдение за 

явлениями природы как средство формирование экологической культуры 

младшего школьника.  

СЕМЬЯ – проект предполагает изучение и презентации биографии семьи, 

знакомство с родителями и другими членами семьи, как средство воспитания 

уважительного и ценностного отношения к семье. Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  
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В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации, выставки используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (оборудованные активных игровых зон в рекреациях, 

наличие специально оборудованных спортивных залов и т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных мероприятий, презентации и реализации социальных 

проектов).  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

Задачи:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник 

Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). Расширение 

партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы и т.п. В числе мер по решению данной задачи 

Программы предполагается проведение на уровне школы систематической 

работы по просвещению семей по вопросам гражданского, духовно-  

нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и 

развитие семейных отношений на основе российских духовных и культурно-

исторических традиций.  

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе:  

• просветительский этап;  

• этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для 

родителей по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с 

привлечением в качестве лекторов медицинских работников, педагогов, 

психолога. Базой для проведения этих занятий станет школа. Тематика лекций 

выстраивается в соответствии с насущными проблемами семьи.  
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В рамках обозначенного этапа работы осуществляется и создание библиотечных 

выставок для родителей в школе. Широкая информационная работа по 

распространению лучшего опыта семейного воспитания.  

Этап организации совместной деятельности семей предполагает:  

 организацию лектория по просвещению родителей;  

 организация совместных общих дел на базе школы;  

 проведение семейных праздников светского и церковного календаря с 

совместным участием родителей и детей в их подготовке и проведении;  

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся со 

следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются 

программы совместной деятельности:  
 

Диагностика уровня духовно – нравственной воспитанности младших 

школьника.  
Для выявления уровня развития духовно – нравственных качеств у младших 

школьников используется разработанный диагностический материал в рамках 

мониторинга курсов «Истоки», «Основы религиозных культур и светской этики». 

В программу включены: 

Походы и экскурсии по родному краю, в краеведческий музей, в музей «Боевой 

Славы», на выставку С. Эрзи, к Вечному огню, в кафедральный собор Ф. 

Ушакова; Праздники «Навеки с Россией», «Народное единство», «День 

защитника Отечества», «Посвящаем защитникам отечества»; Конкурс рисунков 

«Нет войне», «Мое Отечество - Россия», «Мой край – Мордовия моя»; Конкурс 

поделок, посвященных Дню победы, Дню защитника отечества; Конкурс чтецов 

«Мое Отечество - Россия», «Моя Родина - Мордовия», «Поклонимся великим тем 

годам…»; Военно-спортивная игра «Зарница»; Игры народов России, Мордовии; 

Викторины о России, Мордовии; Чтение художественной литературы. 
 

Примерная тематика занятий цикла духовно – нравственного воспитания в 

начальной школе: 

Здоровьесберегающее  направление 

№ Название мероприятия 
1 класс  

1. Утренняя гимнастика (ежедневно)  

2. Моя дорога в школу.  Классный час. Беседа 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. Практика. 

4. Режим дня в жизни школьника. Родительское собрание. 

5. Динамическая прогулка. «В гости к березе». Экскурсия. 

6. Осенний кросс. (спортивная площадка) 

7. Правильное питание. Классный час. 

8. Мое настроение. Конкурс рисунков. 

9. Комплекс микропауз при выполнении домашних заданий. Беседа со школьным 

врачом.  

10.  Знакомство родителей с программой «Здоровый ребѐнок - успешный ребенок». 

Круглый стол. 

11. Народные игры. Практика (спортивный зал) 
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12. По безопасному маршруту в детскую библиотеку. ( экскурсия) 

13. Береги свои уши. Классный час. 

14. Береги свои зубы. Классный час. 

15. Профилактика близорукости. Беседа со школьным врачом. 

16. Витамины – вокруг нас. Классный час. 

17. Мойдодыр. Просмотр мультфильма. 

18. Спортивные игры « Веселые старты». Общешкольное спортивное мероприятие. 

2класс 

1. Утренняя гимнастика. (ежедневно)  

2. Уроки тетушки Воды.  Классный час. Беседа 

3. Мой режим дня. Практика. 

4. Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым». Родительское собрание. 

Анкетирование. 

5. Подвижные игры с санками. Экскурсия на горку. 

6. Осенний кросс. (спортивная площадка) 

7. Профилактика простудных заболеваний. Беседа со школьным врачом. 

8. Мой любимый вид спорта. Конкурс рисунков. 

9. Вредные привычки и мы. Круглый стол. 

10.  Чистый двор. Трудовой десант. 

11. Откуда берутся «грязнули»?  Классный час. 

12. Я здоровье сберегу- сам себе я помогу. Классный час. 

13. Осторожно, мороз. Учебный диафильм.  

14. К стартам готов! Общешкольное спортивное мероприятие. 

15. Если дружишь с физкультурой. Классный час. 

16. Подвижные игры на свежем воздухе. Практика. 

17. Советы Айболита. Классный час. 

18. Медицинский осмотр (ежегодно) 

3класс 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно)  

2. Как ты относишься к курящему человеку? Классный час. Беседа 

3. Питание и его роль в росте человека? Классный час. 

4. Как помочь ребенку адаптироваться после лета? Родительское собрание. 

5.  Динамическая пауза. Движение – путь к здоровью. Экскурсия. 

6. Осенний кросс. (спортивная площадка) 

7. Профилактика осанки. Учебный диафильм. 

8. Мы здоровыми растем.  Конкурс рисунков. 

9. Наша чистая школа. Трудовой десант. 

10.  Час здоровья. Одевайся по погоде. Классный час. 

11. Профилактика эмоциональных стрессов. Беседа со школьным психологом. 

12. Гимнастика для глаз. Практика. 

13. Внимание, клещ. Беседа со школьной медсестрой. 

14. Если дружишь с физкультурой. Беседа с тренером ДЮСШ 

15. Правила здоровья. Внеклассное общешкольное мероприятие. 

16. Авитаминоз. Беседа со школьным врачом.  

17. Мы любим спорт. Внеклассное спортивное  мероприятие. 

18. Профилактический осмотр врачами (ежегодный) 

4класс 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно)  

2. Настроение и здоровье.  Классный час. Беседа 

3. Первая помощь при обморожении. Практика. 

4. Спортивные традиции нашей семьи Родительское собрание. Круглый стол. 

5. Бег и ходьба - два слагаемых. Спортивная площадка. Практика. 
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6. Осенний кросс. (спортивная площадка) 

7. Час здоровья. Здоровье- залог успеха. Классный час. 

8. Вода- эта жизнь. Конкурс рисунков. 

9. Красивая улыбка. Профилактика ухода за полостью рта. Классный час. 

10.  Профилактика алкоголизма и табакокурения. Учебный диафильм. 

11. Динамическая прогулка. Игры с мячом. Игровая площадка. 

12. Как правильно купаться и загорать . Круглый стол.  

13. Подвижные игры на свежем воздухе. Практика. 

14. Зарница. Военно-спортивная игра. Общешкольное мероприятие. 

15. Профилактический осмотр (ежегодно) 
 

Экологическое направление 

№ Название мероприятия 
1. Акция «Жѐлтый лист» -   уборка закреплѐнного участка. 

2. Акция «Очистим землю от мусора»- проведение субботников совместно с родителями. 

3. Акция  «Вторая жизнь вторсырья» - изготовление поделок из пластиковых бутылок и 

пакетов. 

4. Озеленение пришкольного участка. 

5. Акция «Спасѐм птиц зимой» - изготовление и развешивание кормушек. 

6. Развешивание скворечников. 

7. Разведение комнатных цветов. 

8. Акция  «Ребята - зверятам»- сбор овощей для животных станции юннатов. 

9. Конкурс рисунков. 

10 Чтение художественной литературы о природе. 

11 Красная Книга Мордовии. 

12 Животный и растительный мир Мордовии. 

13 Красивые места Мордовии. 

Тематика классных часов: 

№ Тематика классных часов 

1  класс 

1. Осенний лист – краса природы. 

2. Мир вокруг меня. Какой он? 

2  класс 

1. «Как чудесен этот мир, посмотри!» 

2. Если бы дерево умело говорить. 

3. По страницам Красной книги. 

3  класс 

1. Чем богат наш край? 

2. Какие растения и животные есть у меня дома. 

3. Я – житель планеты Земля. 

4  класс 

1. Мы в ответе за тех, кого приручаем! 

2. Почему важно не забыть о гигиене? 
 

Патриотическое направление 
№ Тематика классных часов 

1 класс 

1. День Конституции Мордовии (Конституция – это правила, по которым мы живем). 

2. Я – неповторимый человек. 

3. Культура моей республики и я. 

2 класс 

1. День Конституции Мордовии. 
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2. Я и окружающий мир. 

3. Познание себя (игра «Тайный друг»). 

4. Мое древо жизни. 

5. Ценность жизни. 

6. Добро и зло. 

7. Мы за мир на всей земле. 

8. День космонавтики. 

9. Характер, я и моя тень. 

10 Этот День Победы. 

11 Я и Коллектив. 

3 класс 

1. Уважение и терпимость. 

2. Справедливость. Совесть. 

3. Честность. 

4. Привязанность. Преданность. 

5. Дружба и привязанность. 

6. Ответственность и свобода. 

7. Эгоизм. 

8. Грубость. Невыдержанность. 

9. Доброжелательность. 

10 Поклонимся великим тем годам… 

11 Смелость. Мужество. Храбрость. 

4 класс 

1. Что в человеке самое главное. 

2. Можно ли изменить характер. 

3. Что значит владеть собой. 

4. Надо ли любить всех. 

5. Чтобы иметь друга, нужно быть им. 

6. В дружбе сила. 

7. Я ученик. Права и обязанности. 

8. Кто много читает, тот много знает. 

9. Каждый должен знать права. 

10 Край, где я живу. 
 

Направление: «Семья. Семейные ценности» 

№ Название мероприятия 
1 класс 

1. Семья и семейные ценности. Родительское собрание. 

2. Психологические  особенности первоклашек. Беседа со школьным психологом. 

3. День матери. Общешкольное мероприятие. 

4. Отношение бабушки и внука. Беседа. 

5. Портрет моей семьи. Конкурс рисунков.  

6. Беседа о психологическом благополучии детей в семье. Мини-урок для родителей со 

школьным психологом. 

7. Наш дом Уроки Золушки. Классный час.  

8. Семейный досуг. Творческая встреча. Круглый стол.  

9. В кругу семьи. Классный час. 

10. Семейный отдых. Тематический поход на природу. 
 

2кл. 

1. Семья вместе- душа на месте. Классный час. 

2. Моя родословная.  Беседа-диалог. 



 54 

3. Папа, мама, я- дружная семья.. Общешкольное мероприятие. 

4. Новый год- семейный праздник. Беседа. 

5. Заглянем в бабушкин сундук. . Круглый стол.  

6. Уроки этики в моей семье. Классный час. 

7. Все работы хороши. .Экскурсия на работу к родителям.  

8. Просмотр мультфильмов цикла «Гора самоцветов». (семейные традиции) 
 

3кл. 

1. Кто кому кем доводится?  Викторина. 

2. Семейный праздник. Встреча Нового года. . Беседа. 

3. Праздничный наряд для елочки. Конкурс поделок. 

4. В гостях у одноклассника. Экскурсия.  

5. Чайная пауза . Беседа. Круглый стол..  

6. Рисуем вместе. Сюрпризы своими руками Конкурс. Поделки. 

7. Святая Пасха.» Пасхальное яйцо».   

8. В кругу семьи. Игра. 

9. Семейный альбом. Практика. 

10. «Урок семьи и семейных ценностей». 
 

4кл. 

1. День пожилого человека.  Концерт.  

2. Верность друг другу. Круглый стол с родителями.  

3. Мой воскресный день. Беседа.  

4. Любимая сказка, рассказанная на ночь. Конкурс рисунков. 

5. Чему я могу научиться в семье? Классный час. 

6. Мои ценности. Беседа. Тестирование. 

7. Семья, как много в этом слове. Классный час. 

8. Загляните в семейный альбом. Выставка фотографий. 

9. Права и обязанности в семье. Практика. 

10. Моя семья- моя крепость. Классный праздник.  
 

Эстетическое направление 
№ Название мероприятия 

1класс 

1. Праздник «В гости к осени» 

2. Конкурс рисунков ко дню матери 

3. Интеллектуальная игра «В мире сказок» 

4. Экскурсия в музей 

5. Фабрика Деда Мороза изготовление поделок 

6. Изготовление открыток к 8 марта 

2 класс 
1. Конкурсная программа «Осенний листопад» 

2 Классный час «Цветы» 

3. Участие в региональных конкурсах рисунков 

4. Экскурсия в Дом детского творчества 

5. Участие в конкурсе чтецов 

3 класс 

1. Осенний бал – праздничная программа 

2. О заботливом отношении к людям» (беседа-размышление) 

3. «Путешествие в страну прекрасного» (Русское народное декоративно - прикладное 

искусство) 

4. Классный час.   Что есть красота? 

4 класс 
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1. Дары  осени - участие в конкурсе 

2. «Путешествие в страну прекрасного» игра-викторина 

3. Кладезь народной мудрости, игра "Звездный час", посвященная народному творчеству 

4. Приглашение на День рождения", помощь в оформлении школы к праздникам 
 

Трудовое направление  

№ Название мероприятия 
1. Классный час «Обязанности дежурных в классе» 

2. Практическое занятие «Подготовка осенней сезонной одежды» 

3. Уборка территории школы «Школьный двор». 

4. Беседа «Что помогает содержать вещи в порядке» 

5. Творческая мастерская «Поделки из природных материалов» 

6. Практическое занятие «Кормушка для пернатых друзей» 

7. «Мастерская Деда Мороза» 

8 Классный час «Мы славим труд» 

9 Классный час «Труд в моей семье» (конкурс рисунков) 

10 Классный час. Беседа «Бытовые приборы в доме» 

11 Подарки для пап 

12 Практическое занятие «Сохрани свой учебник» 

13 Практическое занятие «Каждой вещи – своѐ место» 

14 Подарки для мам 

15 Практическое занятие «Посев цветочных растений на рассаду» 

16 Практическое занятие  «Уход за своей  обувью» 

17 Рейд «Уютный чистый класс» 

18 Акция помощь ветеранам «Копилка добрых дел» 

19 Практическое занятие «Комнатные растения - наши друзья» 

20 Практические занятия  «Наша клумба» 
 

В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса педагоги 

нашей школы пришли к решению строить внеурочную работу первой ступени как 

знакомство учащихся с традициями народной культуры. Народная культура 

воплощена в доступных для младших школьников формах: играх, песнях, сказках, 

загадках. Это мир очень яркий и выразительный, и поэтому он интересен для 

детей. Еще в нем привлекает и то, что предмет изучения позволяет ребенку стать 

активным участником игры. Дети могут попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, 

разгадывать загадки - все эти возможности предоставляет изучение народной 

культуры, тем самым способствует всестороннему развитию личности ребенка.          

Республику Мордовия, как и всю Российскую Федерацию, населяют граждане 

различного этнического происхождения.  Каждый из них обладает 

соответствующим языком и культурой, особенностями поведения и 

жизнедеятельности. Это формирует уникальный общественный, культурный 

ландшафт, является важнейшей общечеловеческой ценностью и основой 

прогрессивного и многоукладного развития российского общества и государства. 

Национально-региональный компонент предусматривает воспитание детей в 

среде с национальным колоритом, ознакомление детей с устно – поэтическим 

творчеством мордовского народа, с изобразительным, декоративно – прикладным 

искусством, с историко-географическими и природоведческими особенностями, с 

традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в Мордовии. Большое 

значение для приобщения детей к национальной культуре имеет ознакомление с 
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родным краем; его растительным и животным миром, с городами и селами, их 

достопримечательностями, символикой республики.  Изучение традиций русской 

и мордовской  народной культуры в нашей школе планируется реализовать в 

форме бесед, экскурсий в музей национальной культуры, краеведческий музей, 

музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, чтение русских и мордовских 

сказок, разучивание игр, песен и танцев не только русских и мордовских, но и 

народов, проживающих на территории республики Мордовия.  

Цель таких внеклассных мероприятий - ввести детей в мир русской народной  

и мордовской культуры, способствовать принятию ими нравственных ценностей 

русского и мордовского народа (единство человека и природы, любовь к родной 

земле, милосердие, трудолюбие).  

Примерная тематика внеурочной деятельности по изучению народной 

культуры в начальном звене Саранской общеобразовательной школы-интерната 

для детей с нарушениями слуха: 

1. Саранск – столица Мордовии 

2. Города Мордовии                                                 

3. Символы Мордовии                                             

4. Народы, населяющие Мордовию                       

5. Быт и труд мордвы (экскурсия)                            

6. Национальная одежда мордвы  (экскурсия)          

7. Национальные игры  мордвы                               

8. Растительный мир Мордовии, охрана растений     

9. Животный мир Мордовии, охрана животных         

10. Климатические условия Мордовии                          

11. Труд людей                                                                  

12. Национальная культура мордвы                            

13. Обряды мордвы                                                       

14. Достопримечательности г. Саранска                      

15. Особенности национальных орнаментов Мордовии    

16. Религия мордовского народа                                           

17. Святые места Мордовии                                                    

18. Мордовские пословицы, поговорки, сказки, стихи         

19. Водоемы Мордовии, охрана водоемов                              

20. Рыбы, обитающие в водоѐмах Мордовии                         

21. Насекомые Мордовии                                                          

22. Бережное отношение к окружающей среде                       

23. Культура поведения на природе                                          

24. Живая и неживая природа. Наблюдения в природе.             

25. Формы поверхности Мордовии.                                              

26. Овраги. Борьба с ними.                                                              

27. Крупные реки и озѐра Мордовии                                             

28. Использование и охрана водоѐмов Мордовии                         

29. Наша Родина                                                                                  

30. Районные центры республики                                                       

31. Достопримечательности республики                                           

32. Заводы и фабрики республики                                                      
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33. Культура Мордовии                                                                         

34. Народное искусство и промыслы Мордовии                                 

35. Творчество С. Эрьзи                                                                         

36. Творчество Ф. Сычкова                                                                    

37. Произведения Мордовских писателей и поэтов.                            

38. Разнообразие природы Мордовского края                                      

39. Растительный мир Мордовии. Красная Книга                                

40. Животный мир. Заповедные места                                                    

41. Боевая Слава Мордовии. Музеи, памятники                                    
 

Таким образом, изучение народной культуры не только способствует развитию 

личности  ребенка, его познавательного, коммуникативного, нравственного, 

физического, эстетического потенциалов, но и формирует навыки 

межличностного общения, помогает классному руководителю вести работу по 

сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный процесс 

родителей. В систему воспитательной работы включены также классные часы, 

цель которых - развитие у младших школьников нравственных качеств.  
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.  
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  



 58 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

  ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
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 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. К результатам, не подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся ГКОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушениями слуха» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, 
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Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

Примерной программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. Программа - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Согласно 

адаптированной  основной образовательной программе,  ГКОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 

выделяются следующие задачи формирования экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-

активных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

  сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Участники программы:  

 обучающиеся;  

 классные руководители;  

 учителя-предметники;  

 школьная медицинская сестра;  

 врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

 школьные специалисты (психолог, социальный педагог);  

 родители (законные представители).  
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря педагогическому коллективу 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школьном здании созданы 

необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. В школе работают спортивный 

зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 
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Направления реализации программы 
Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная 

Этапы Сроки  

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат  

1.Организация режима ступенчатого 

повышения 

Сентябрь - 

ноябрь 

Заместитель директора по УВР Соответствие расписания занятий, 

режима обучения требованиям 

СанПин 2.Валеологический анализ расписания уроков. Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по УВР 
Классный руководитель 

3.Организация перемен с обязательным 

пребыванием на свежем воздухе (1-4-е классы).  

В течение года 

4.Организация «активных» перемен и создание 

на переменах условий, которые способствовали 

бы двигательной активности учащихся. 

В течение года Заместитель директора по УВР 
Классный руководитель 

Предупреждение переутомляемости 

учащихся, снижение уровня 

напряженности.   

5.Включение вопросов с определенной 

валеологической направленностью в план 

учебных программ по предметам: окружающий 

мир, технология,физическая культура и д.р. 

В течение года  

 

Учитель – предметник 

Заместитель директора по  

УВР 

Валеологическая грамотность 

учащихся 

6.Контроль (в конкурсной форме) за 

выполнением норм самообслуживания 

Октябрь, 

декабрь, март 

Ответственный за питание. 

Заместитель директора по УВР 

Высокий уровень самообслуживания 

учащихся. 

7.Контроль за правильным использованием 

ТСО. 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заместитель директора по УВР Соответствие требованиям СанПин. 

Мониторинг использования ИКТ. 

8.Валеологический анализ урока. Декабрь Заместитель директора по УВР  

 

Оценка качества урока с позиции 

валеологической составляющей.   

9.Повышение валеологической грамотности 

учителей: семинарское занятие 

 «Здоровьесберегающие технологии на уроке», 

курсовая подготовка. 

Январь 

 

По графику  

 

Директор школы, 

 Заместитель директора по УВР  

 

Валеологическая грамотность 

педагогов. Высокое качество урока.  

 

10.Структурирование учебных программ на 

основе валеологических принципов. 

Сентябрь - Май  

 

Заместитель директора по УВР Рабочие программы по предметам 

составленные в соответствии с  

валеологическими принципами.  

11.Диагностика загруженности учащихся 

домашними занятиями. 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

Руководитель МО 

Повсеместное использование 

индивидуального подхода в задавании 

домашнего задания. Объем 
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домашнего задания соответствует 

требованиям СанПин.  

12.Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

Систематически  

 

Учитель физической культуры Организация уроков физической 

культуры в соответствии с 

требованиями  

СанПин.  

13.Организация школьных соревнований и 

участие школьников в городских и 

региональных спортивных соревнованиях. 

По плану Заместитель директора по УВР 

Учителя физической культуры  

 

Стабильные спортивные достижения. 

14.Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

По плану  

 

Заместитель директора по  

УВР. Классный руководитель.  

 

Расширение кругозора обучающихся, 

формирование мотивации здорового 

образа жизни. 

15.Работа спортивных секций В соответствии 

с расписанием  

  

 

Заместитель директора по УВР 

Учителя физической культуры. 

Пропаганда физической культуры и  

спорта. Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом на 

базе ОУ.  

16.Занятия по правилам дорожного 

движения(выступление сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, викторины, 

конкурс рисунков, плакатов) 

По плану  

 

Классный руководитель Профилактика травматизма 

  

 

17.Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса интегрированного 

ОБЖ 

По плану Заместитель директора по  

УВР. Классный руководитель.  

 

 

18.Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности 

По плану  

 

Инструктор по ТБ  

19.Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе. 

1 раз в четверть Инструктор по технике 

безопасности. Классный 

руководитель.  

Совершенствование системы  

профилактики травматизма 

школьников.  
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Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья, как учащихся, 

так и учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и 

социальных факторов среди обитания  
 

Этапы Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

1.Создание паспорта «Здоровье класса» Сентябрь-октябрь Классный 

руководитель  

 

2.Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (дневной, недельной, годовой).  

 

Октябрь-март  

 

Заместитель 

директора по УВР  

Классный 

руководитель 

Анализ учебной нагрузки. 

  

 

3.Проведение валеологической оценки степени 

трудности новых учебных программ и методов 

обучения с целью адаптации и их функциональным 

возможностям учащихся разных возрастных групп. 

Сентябрь-март Заместитель 

директора по УВР 

Своевременная корректировка 

рабочих программ по предметам.   

 

4.Мониторинг уровня здоровья младших школьников:  

 - готовность обучения в школе, 

 - режим дня, 

 - уровень напряженности,  

 - отношение к обучению в школе. 

Сентябрь-

февраль,  

- май 

 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Классные 

руководители  

Оценка динамики изменений уровня 

здоровья обучающихся.   

  

 

5.Мониторинг уровня посещаемости школы (количество 

пропусков уроков по классам, причины)  

 

1 раз в четверть  

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

 

Выявление причин пропусков 

уроков. Корректировка условий 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников.   
 

 

 

Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья воспитанников, а при наличии каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования 

болезненного процесса.  
 

Этапы Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

1.Плановый медицинский осмотр и 

диспансеризация учащихся. 

 

По плану МУ Медицинская сестра 

школы 

Анализ уровня физического 

здоровья учащихся. 
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 2.Мониторинг естественной и искусственной 

освещенности учебных кабинетов 

Сентябрь-январь Заместитель директора 

по АХР 

  

Уровень освещенности в 

соответствии с требованиями 

СанПин. 

  3.Формирование, сохранение и корректировка 

здоровья учащихся и педагогов. 

В течение года Директор, Заместитель 

директора по УВР 

Благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

  4.Мониторинг санитарного состояния учебного 

помещения – отопление, вентиляция, освещенность, 

водоснабжение, канализация. Контроль за 

состоянием рабочей мебели. 

В течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

  

 

Соответствие учебных кабинетов 

требованиям СанПин. 

  5.Плановая диспансеризация. 

  

Октябрь Медицинская сестра 

  

Своевременная диагностика уровня 

здоровья педагогов. 

  6.Контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, правильность, сочетание 

продуктов). 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания в 

школе. 

Классный руководитель, 

воспитатели 

Создание условий для получение 3-

х разового горячего питания. 

Качество пищи,  рацион 

соответствует требованиям 

предъявляемым к организации 

питания в  

ОУ. Охват всех младших 

школьников горячим питанием .  

Соблюдение питьевого режима для 

младших школьников. 

  7. Соблюдение питьевого режима. 

 

Ежедневно 

  8.Ознакомление педагогического коллектива с 

конечным результатом медосмотра и  

диспансеризации 

 

По плану Директор 

 

Результаты мониторинга уровня 

здоровья педагогов и учащихся, 

корректировка плана  

реализации программы.  

  9.Контроль за недопустимым использованием 

вредных для здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта учебных кабинетов и помещений 

школы.   

 

Май - август Директор Заместитель 

директора по АХР 

Наличие сертификатов качества 

строительных материалов, 

используемых для ремонта 

помещений школы. 

 

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – скорейшее внедрение результатов научных 

достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных 

программ, методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс.  
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Этапы Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

  1.Внедрение новых результатов научных 

достижений в области экологии, медицины, 

психологии, касающихся охраны и укрепления 

здоровья учащихся и учителей, в организации 

образовательного процесса на 1 ступени обучении. 

Сентябрь-ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

  

Руководитель МО 

Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в 

практику учебно-воспитательного 

процесса.   

 

  2.Обеспечение научно-методической литературой, 

учебными программами и учебниками по вопросам 

валеологического воспитания школьников и ОБЖ. 

В течение года Библиотекарь Создание условий для самообразования 

педагогов и учащихся. Организация 

библиотечных занятий. 

  3.Контроль за недопустимостью использования в 

отношении учащихся и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов.   

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Использование современных ранее 

апробированных здоровьесберегающих 

технологий и методов. 
 

Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем валеологическим вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.  
 

Этапы Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

1.Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни: 

организация лекций, конкурсов, проведение дня 

здоровья, организация агитбригад, проведение 

интеллектуальные игры по данной тематике. 

В течение года Заместитель директора 

по НМР, ВР. 

  

Классный руководитель. 

 

 

 

 

Формирование у младших 

школьников навыков в 

здорового образа жизни. 

 

2.Использование наглядной агитации: выпуск 

стенгазет, оформление уголков здоровья в учебных 

кабинетах, воспитание учащихся личными 

примером учителей (привлекательность внешнего 

вида, доброжелательность в общении, забота о 

собственном здоровье, занятия спортом, отказ от 

вредных привычек), публикации на сайте школы, в  

СМИ..  

В течение года Заместитель директора 

по УВР. Классный 

руководитель. 
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Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в 

образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. 

Рассматриваются вопросы по темам: «Будь здоров!», «Строение тела человека», 

«Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», 

«Школа первой помощи», «Здоровью цены нет». Вопросы об охране здоровья 

рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка 

в разделе «Мы – граждане единого Отечества». Уделяется большое внимание 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. Рассматриваются вопросы важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

знакомятся с таблицей с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого  

необходимости оказания первой помощи при травмах. В учебном процессе 

педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, что он 

разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 

изучению нового. В учебниках УМК задания предлагаются в такой форме, 

чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 
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предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. В школе строго соблюдаются все требования 

к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития 

и темп деятельности.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья; сложившуюся полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную 

и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; организацию динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; организацию работы 

спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ)  

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, 

динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в 

целом, требуют проведения на уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) 

для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия.  

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

 1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову 

назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не 

поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот 

головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через 

правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук:  

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - 

переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.  

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти 

вперед, голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 

8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.  
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3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 

6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп 

средний.  

ФМ для снятия утомления с туловища:  

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - 

резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.  

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в 

одну сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно 

потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.  

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль 

ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую 

сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. ФМ общего воздействия 

комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их  

напряжения в процессе деятельности. 

 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на 

уроках с элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на 

поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 

- плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.  

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки 

подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.  

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги 

врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз 

налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 

4 - 6 раз. Темп средний. 

 4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 

- правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - 

левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки 

руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на 

плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки 

руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - 

средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный.  

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз.  

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз.  

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз.  
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4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз.  

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза.  

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

(см. приложение). Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Просветительская работа с родителями.  
Просветительская работа с родителями осуществляется в рамках работы 

семейного клуба с привлечением социальных и медицинских работников.  

Для родителей проводятся лекции, семинары, консультации по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей. Кроме того и сами родители 

привлекаются к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; создана библиотечка детского 

здоровья, доступной для родителей; привлекаются родители для организации и 

проведения внеурочных занятий. Организовывается совместная работа 

педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, совместных классных часов, выездов на природу, походов, занятий 

по профилактике вредных привычек. Школа внедряет следующие виды и 

формы работы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:  

1. В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью учащиеся, приобретают знания о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья.  

2. Проводятся беседы о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья.  

3. На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований учащиеся практически 

осваивают методы и формы физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки.  
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4. Совместно с учителем и родителями учащиеся составляют 

здоровьесберегающий режим дня и осуществляют контроль его выполнения, 

знакомятся приемами поддержания чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха.  

5. В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия школы и медицинских учреждений 

учащиеся получают навыки следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания, здоровьесберегающими формами досуговой деятельности.  

6. В ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, 

родителями (законными представителями) учащиеся получают элементарные 

представления о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива школы). 

7. В рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

родителями (законными представителями) учащиеся получают знания о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
  

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о жизни, здоровье физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни  

соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 
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рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

секциях)  учащихся на всех этапах обучения. 

Организация  

физкультурно - 

оздоровительной 

работы.  

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

полноценная и эффективная работа с 

обучающими всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры) рациональная и 

соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно -  

двигательного характера на ступени 

начального общего образования.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Эффективное внедрения в систему работу 

образовательной учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в образовательный 

процесс. 

Просветительская  

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 
 

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Ожидаемыми результатами являются знания, умения, и навыки которыми 

должны обладать дети младшего школьного возраста по окончанию реализации 

программы:  

Повышение уровня профилактической работы.  

Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей.  

 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.  

 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни.  
 

2.5. Коррекционно-развивающая работа  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание 

комплексной психолого – педагогической помощи слабослышащими и 
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позднооглохшим  

обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их 

социальной адаптации. Программа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы:  
• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны;  

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся;  

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Принципы программы коррекционно – развивающей работы:  
• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации;  

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно – 

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в 

обществе;  

• учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями;  
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• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 

 • обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой 

практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со 

слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам.  

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение 
обучающихся включает: проведение психолого - педагогическое обследования 

детей при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня  

общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 

рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по 

развитию восприятия устной речи и обучению произношению;  

проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 

особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития 

обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно – 

развивающей работы. Ожидаемые результаты: Формирование учащихся УУД, 

предусмотренных стандартами первого уровня, предусмотренных стандартами 

первого уровня, готовности к обучению на втором уровне. Развитие 

способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации. 

Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей.  

Результаты реализации программы могут быть выявлены в: процессе итоговой 

аттестации (освоение стандарта первого уровня), заключении психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и определение 

формы продолжения образования; анкетировании детей и родителей. Система 

коррекционно – развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи 

своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, срокам освоения 

программного материала, обеспечивая помощь специалистов, система 

коррекционно – развивающего обучения создаѐт условия для интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья в школьную среду. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. Основными принципами содержания программы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. В основе 
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коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Программа включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание:  

● диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

● коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных  

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

● консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

● информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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 Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной 

программы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся. Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно – развивающий этап включает в себя:  

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика  

личностной (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы 

ребенка.  

2. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной 

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных 

предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения 

знаний, организации времени, социальной адаптации. Консультативный модуль 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекция, развитие и социализация обучающихся.  

Информационно-просветительский модуль предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),  

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями  

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по 

разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Формы взаимодействия участников сопровождения: 

 · Совместное обследование учащихся.  

· Семинары-практикумы.  

· Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, 

конференции.  

· Заседания ПМПК.  

· Выступления на родительских собраниях.  

· Выступления на методических объединениях учителей.  

· Проведение индивидуальных консультаций, бесед.  

· Взаимопосещение и анализ занятий.  

· Анкетирование, деловые игры, мастер-классы.  

· Обзоры специальной литературы.  
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Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса  
Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты 

(психолог, 

педагог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума (групповая 

работа).  

Классный 

руководитель 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

специалисту.  

Педагог-

предметник 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

специалисту. 

Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты 

(психолог) 

Проведение необходимой углубленной диагностической работы (по 

результатам диагностического минимума или запроса педагогов, родителей). 

Классный 

руководитель,  

соц.педагог 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

Педагоги - 

предметники 

Предоставление необходимой информации классному руководителю и 

психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

 

Завуч 

Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ППК 

Специалисты 

(психолог, 

соц. педагог) 

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке стратегии 

сопровождения. Планирование форм и направлений работы в рамках 

сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения.   

Классный 

руководитель 

Предоставление необходимой педагогической информации. Участие в 

разработке стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений 

работы в рамках сопровождения. Отслеживание эффективности 

сопровождения. 

Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 

сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ППК 

Специалисты 

(психолог, 

соц. педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных мероприятий 

со школьниками. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 
педагогами и родителями. Консультирование администрации. Планирование 

совместной работы с педагогами. Просвещение.   
Классный 

руководитель 

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решений 

консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам сопровождения школьников. 

Педагог-

предметник 

Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, завучем. 

Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решении 

школьных проблем, проблем развития ребенка. 
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Направления в работе по сопровождению учащихся 

ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями слуха». 

Диагностический модуль  
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Определить состояние 

физического 

психологического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 
Медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение и психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение сведений об 

обучающемся на 

основании диагностики 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" 

Диагностирование. Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, 

протокола обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная  
программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

Разработка коррекционной программы  До 01.10  

Педагог-психолог 
Учитель-предметник, 

Социальный педагог 
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развития обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности, 

особенности 

эмоционально - волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

октябрь - 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Планы Разработка воспитательной программы 

работы с классом и индивидуальной 

воспитательной программы для детей 

с ОВЗ.  Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника 

сентябрь Завуч,  

учитель - предметник, 

 классный руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы.  

2.Составление расписания занятий.  

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

До 01.10 

 

09.00-14.00 

Педагог-психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для   Разработка рекомендаций для В течение Медицинский работник, 
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сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ  

 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

года учителя физкультуры,  

зам. директора по УВР 

 

Консультативный модуль  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты  

 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

 

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

организации учебной 

деятельности детей с ОВЗ 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана  

консультативной работы с 

педагогами 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ПМПК  

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

 

В течение года Специалисты ПМПК 

Социальный педагог 

Педагог – психолог, 

Учителя-предметники, 

Классный руководитель  

Консультирование 

родителей по опросам 

выбора стратегии 

воспитания,  психолого-

физиологическим 

особенностям детей и др. 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог, 

Социальный педагог 

Заместитель директора по  

УВР, 
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Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса  
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы  

семинаров, тренингов, и 

др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Информационные мероприятия  В течении года Специалисты ПМПК  

Социальный педагог 

 Педагог – психолог  

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Информационные мероприятия В течении года Специалисты ПМПК 

Социальный педагог 

 Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР  
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Модели и технологии реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально  

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,  

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и 

решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции  отдельных  сторон  учебно - познавательной, речевой, эмоциональной 

- волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного  

психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать  

проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения,  

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его  

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве ещѐ 

одного механизма реализации коррекционной работы следует  

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы Психолого - педагогическое 

обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической 

комиссии;  

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно - воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том  
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числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 — обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные  

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования  

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на  

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
 

Программно - методическое обеспечение 

 Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий:  

- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы;  

- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические 

материалы  

- методическая литература 

 - технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.  

 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является  

кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа в ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушениями слуха»  осуществляется педагогами, 

прошедшими  курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. Все педагоги в 2018 г. прошли обучение в ГОУ МРИО по 

программе: «Реализация требований ФГОС в практике учителя начальных 

классов»; в январе 2016 года прошли переподготовку в НОУ ВПО «Московский 

Институт Современного Академического Образования» факультет 
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дополнительного образования  (ГАПС), Курс профессиональной переподготовки 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология. Обучение и развитие детей с нарушением 

слуха в условиях реализации ФГОС». (288 ч) дистанционно. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки социальный педагог и 

педагог-психолог. Уровень квалификации работников ГКОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями слуха»  для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие формы 

обучения детей, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам  

информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов.  

 

Предполагаемые результаты  

Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными  

возможностями здоровья может считаться не столько своевременное выявление 

обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними и успешное освоение ими основной 

образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
 

3.1.Учебный план начального общего образования для обучения на дому  
Учебный план начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки  
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обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующими санитарно-  

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования включает один 

учебный план с учѐтом особых образовательных потребностей  

обучающегося и исходя из его психофизических особенностей развития.  
 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

3. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 (ред. от 04.09.2012) «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»;  

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

 5. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи".  

6. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

Организацию обучения на дому регламентирует Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (согласно п.10 ст.66 для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организуется на дому). Организация образовательного 

процесса имеет свои особенности в зависимости от психофизического развития и 

возможностей обучающихся. Обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья и основывается на принципах:  
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- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение  

общедоступного качественного общего образования;  

- законности, демократизма, и гуманного отношения к детям;  

- индивидуального подхода к детям;  

- социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;  

- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов.  

Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании 

заявления родителей, заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

Учебный план включает предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» (адаптивная), «Технология», «Музыка», содержание которых 

приспособлено к возможностям слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Все учебные предметы максимально индивидуализированы и 

направлены на решение вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Особое внимание уделяется  

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления 

учебной деятельностью, коммуникативных умений. Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляют педагог-психолог, учитель-предметник, 

социальный педагог.  

Цель психологического сопровождения - создание системы психолого-

педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту в социуме. Основными принципами содержания и форм 

работы являются: соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, 

вариативность и рекомендательный характер. Психологическое сопровождение  

можно рассматривать как комплексную технологию психологической поддержки 

и помощи ребѐнку, родителям и педагогу в решении задач развития,  

обучения, воспитания, социализации со стороны педагога-психолога.  

Основные задачи психологического сопровождения состоят в следующем:  

- определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-развивающей 

работы с ребѐнком;  

- прогнозирование развития ребѐнка и возможностей обучения на основе  

выявленных особенностей развития;  

- реализация собственно психологической коррекционно-развивающей работы на 

протяжении всего образовательного процесса.  

При обучении на дому устанавливается режим пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 4 классе – 34 учебные недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки в учебном году составляет 14,5 часов в 

неделю. Реализация специальных задач по развитию слухового  

восприятия, коррекции и компенсации нарушений психического и речевого 

развития обучающихся проводится на всех уроках. Коррекционно-развивающее  

направление является необходимым условием преодоления нарушений в  

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной  

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном 

овладении знаниями, умениями и навыками программного материала.  
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Индивидуальный учебный план 

 отражает учебные предметы соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 
Образовательные  

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов  

в год  

Математика и 

информатика 

Математика 3(на дому)  

  

102 

Филология Русский язык 3(на дому)  102 

Чтение  2(на дому) 68 

Обществознание и 

естествознание 

 (окружающий мир)  

Окружающий мир 1(на дому)  

 

34 

Технология Технология 1 (по расписанию 

класса)   
34 

Физическая культура 

 

Адаптивная физкультура 3 (по расписанию 

класса)   

102 

Искусство Изобразительное искусство 1 (по расписанию 

класса)   
34 

Музыка 0.5 (на дому)  17 

Итого Количество часов в 

неделю  

14,5  

 

3.2.Программа внеурочной деятельности  

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего 

и позднооглохшего обучающегося, создание благоприятных условий для его 

развития, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще- интеллектуальное, общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности 

формируются с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляются в формах: индивидуальные и фронтальные 

занятия; экскурсии, кружки, «весѐлые старты», секции, олимпиады, конкурсы, 

проектная деятельность, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта; в период каникул для продолжения внеурочной деятельности - 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. При организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы (учитель начальной школы, учитель-

дефектолог, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
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деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их  

воспитания и социализации. Сущность и основное назначение внеурочной 

деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей, адаптации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в образовательной организации, организации их 

свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 творческой самореализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе,  

 активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в 

меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и 

общения. 

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, создание воспитывающей среды,  

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  
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 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других  людей и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, 

проекты и т.д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью  

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания  

АООП начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями (сурдо- и психо- коррекционными занятиями) и 

ритмикой. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием  

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. Программа внеурочной деятельности разрабатывается 

образовательной организацией с учѐтом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса основе системно-деятельностного и культурно- исторического 

подходов. Внеурочная деятельность организуется в ОУ по направлениям, 

определенным ФГОС НОО - спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное - и подразделяется на учебную и неучебную. Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, формы еѐ организации конкретизируются в едином 
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расписании, регламентирующем чередование учебной (урочной) и внеурочной 

деятельности.  
 

3.3. Программа сотрудничества с семьей обучающегося  

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого  

ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи,  

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных 

мероприятий: 

 
Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи Тренинги, психо-коррекционные занятия, встречи 

родительского клуба, индивидуальные консультации 

с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка.  

Индивидуальные консультации родителей со и 

специалистами, тематические семинары  

Сотрудничество между родителями и 

образовательной организацией. 

Обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

Сотрудничество между родителями и 

образовательной организацией, консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации программы и результатах 

ее освоения 

Ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; личные 

встречи, беседы; просмотр и обсуждение 

видеозаписей с ребенком; проведение открытых 

уроков/занятий 

Организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

Привлечение родителей к планированию  

мероприятий; анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; поощрение активных родителей. 

 

3.4.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  
Условия получения образования слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися включают систему требований к кадровому, финансово-

экономическому и материально-техническому обеспечению освоения 

обучающимися варианта 2.2. АООП образования. 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
Образовательную деятельность со слабослышащими и позднооглохшими  

обучающимися ведут квалифицированные педагоги. Уровень  

квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристикам по 

должности «Учитель». Профессионально - личностное развитие педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ как очно, так и дистанционно, систематическим  

обобщением педагогического опыта, участием в конкурсах профессионального 
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мастерства, в соответствии с индивидуальными планами педагогического роста. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2.2. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

располагает междисциплинарным составом специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку. Специалисты, участвующие в реализации АООП для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, обладают следующими компетенциями: 

наличие позитивного отношения к возможностям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, к их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; понимание цели образования данной группы 

обучающихся как развития необходимых для жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; учет 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; способность к 

разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; активное участие в 

специальной организации жизни ребенка в условиях дома и образовательной 

организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; определение содержания психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей 

его организации; умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с 

другом и с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход  

обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;  

наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий 

развития и образования; наличие способности к общению и проведению 

консультативно-методической работы с родителями обучающихся;  

владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (симпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым. Все педагоги, работающие по АООП 

НОО, прошли курсы повышения квалификации в МРИО по вопросам введения 

ФГОС для детей с ОВЗ; в январе 2016 года все педагоги начальной школы 

прошли переподготовку в НОУ ВПО «Московский Институт Современного 

Академического Образования» факультет дополнительного образования  (ГАПС), 

Курс профессиональной переподготовки «Сурдопедагогика и сурдопсихология. 

Обучение и развитие детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС». 

(288 ч) дистанционно. 
 

3.4.2. Финансово-экономическое обеспечение реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы 
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 Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2.2) обеспечивают возможность 

исполнения требований стандарта; реализацию обязательной части 

адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. Финансирование реализации АООП (вариант 2.2.) 

осуществляются в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. Финансово-экономическое 

обеспечение применительно к варианту 2.2 АООП образования  

устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося.  

 

3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы  
Материально-техническое обеспечение образования обучающегося с 

нарушениями слуха отвечает потребностям обучающегося. Материально-  

техническое обеспечение процесса освоения АООП для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует специфическим требованиям 

стандарта к:  

*организации пространства;  

*организации временного режима обучения;  

*организации учебного места обучающихся;  

*специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

*условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

*информационно-методическому обеспечению образования.  

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимся 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Рабочее / учебное место обучающегося создано с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. При организации 

учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, 

внимания, памяти ребенка. Кроме учебной зоны предусмотрено место для отдыха 

и проведения свободного времени.  

Реализация федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ (для детей 

с нарушениями слуха) осуществляется через усвоение программного материала 

предложенного в Федеральном перечне учебников, используемых в 

образовательном процессе.  
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Учебно-методический комплекс для 1-4ых классов на 2021– 2022 учебный год 
 

Предметная область «Филология» 

Учебный предмет - Русский язык (Обучение грамоте) 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Н.Ю.Донская, 

Н.И.Линикова Букварь для 

слабослышащих (2-е 

отделение) МП 1992 

В.Г.Горецкий. Прописи 

ч.1,2,3,4  М.П. 2011г. 

 

 

 

Речинская Е.Г. Развитие 

младших школьников с 

нарушенным слухом.- М.: 

Владос, 2005г 

К.В.Комаров  

Методика обучения русскому 

языку в школе для 

слабослышащих детей  М. 2005 

 

Русский язык (Формирование грамматического строя речи) 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Примерная адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

А.Г.Зикеев. 

Русский язык для 1 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 

вида (2-е отделение) в 3х частях. 

М. 2012 
 

А.Г.Зикеев. 

Русский язык для 2 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 

вида (2-е отделение) в 2х частях. 

М. 2012 
 

А.Г.Зикеев. 

Русский язык для 3 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 

вида (2-е отделение) в 2х частях. 

М. 2012 

Русский язык 4 класс (для сл/сл) (1-

я часть) Зикеев А.Г. Коровин К.Г. 

Издательство "Владос" 

 

 

 

 

 

К.В.Комаров  

Методика обучения 

русскому языку в школе 

для слабослышащих детей 

М. 2005 

Журналы «Дефектология» 

 

 

 

 

 

Развитие речи  
 

Класс Программа Учебник Методические 

пособия 

1 

 

 

 

 
 

2 

 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

слабослышащих и 

А.Г.Зикеев. Русский язык для 1 

класса  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 2 вида (2-е отделение) в 

3х частях. М. 2012 
 

А.Г.Зикеев. 

Русский язык для 2 класса  

Речинская Е.Г. 

Сурдопедагогика. М.: 

ВЛАДОС. 2004г 

К.В.Комаров  

Методика обучения 

русскому языку в школе 

для слабослышащих 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

позднооглохших 

обучающихся 

 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида 

(2-е отделение) в 2х частях. М. 2012 

 

А.Г.Зикеев. 

Русский язык для 3 класса  

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида 

(2-е отделение) в 2х частях. 

М. 2012 

 

 

 

Русский язык 4 класс (для сл/сл) (1-я 

часть) Зикеев А.Г. Коровин К.Г. 

Издательство "Владос" 

детей.              М. 1988 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет- Математика 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

.М.И.Моро, С.И.Волкова 

С.В.Степанова. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2х частях. 2012г. 

Москва. Просвещение. 
 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. 2 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2х частях. 2011г. 

Москва. Просвещение. 
 

М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова,С.В.Степанова. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2х частях. 

Москва. Просвещение. 2013 

 

 

 

 

 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова.- 

М.: Просвещение,2011.                                           

«Поурочные разработки по 

математике + Текстовые задачи 

двух уровней сложности к учебному 

комплекту М.И. Моро и др.  

М.:ВАКО, 2007.                              

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

Учебный предмет- Ознакомление с окружающим миром 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова. Ознакомление 

с окружающим миром. Учебник для 1 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 и 2 

видов.  М.П. 2008г. 
 

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова. Ознакомление 

с окружающим миром. Учебник для 2 

 

 

 

 Мультимедийные 

обучающие программы, 

слайды, презентации, 

соответствующие 

тематике, интернет – 
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3 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 и 2 

видов.  М.П. 2008г. 
 

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова. Ознакомление 

с окружающим миром. Учебник для 3 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 и 2 

видов.  М.П. 2008г. 

ресурсы, аудиозаписи, 

экспозиционный экран, 

компьютер, 

мультимедийный проектор 

 

Предметная область «Искусство»  

Учебный предмет- Изобразительное искусство 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,4 

 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, 

И.В.Суринов 

Изобразительное 

искусство 1 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы  Москва. 

Просвещение. 2018 

 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, 

И.В.Суринов 

Изобразительное 

искусство 2-4 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы  Москва. 

Просвещение. 2020 

 

Мультимедийные обучающие 

программы, слайды, 

презентации,соответствующие 

тематике, интернет – ресурсы, 

аудиозаписи, экспозиционный 

экран, компьютер, 

мультимедийный проектор 

 

Предметная область «Технология»  

Учебный предмет- Технология (Труд) 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1, 2,3, 4  Примерная адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

Технология 1- 4 класс 

Рагозина Т.М., Гринѐва 

А.А.  Издательство 

"Академкнига/учебник" 

И.К.Щеблыкин В.И. Романина, 

И.И.Кагакова. Аппликационные 

работы в начальных классах                     

М. 1990 

      Мультимедийные обучающие 

программы, слайды, презентации, 

соответствующие тематике, интернет – 

ресурсы, аудиозаписи, экспозиционный 

экран, компьютер, мультимедийный 
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проектор 

 

Предметная область «Физическая культура»  

Учебный предмет- Физическая культура) 
 

Класс Программа Учебник Методические пособия 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

В.В.Кузин, А.П.Матвеев, 

Ю.К.Гавердовский, 

С.М.Жариков  

Физическая культура 1 класс 

Москва «Фракт» 1996 
 

В.В.Кузин, А.П.Матвеев, 

Ю.К.Гавердовский, 

С.М.Жариков  

Физическая культура 2 класс 

Москва «Фракт» 1996 
 

В.В.Кузин, А.П.Матвеев, 

Ю.К.Гавердовский, 

С.М.Жариков  

Физическая культура 3 класс 

Москва «Фракт» 1996 

 Интернет – ресурсы 

 

 
 

 


