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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа - это 
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образовательная программа, адаптированная для обучения глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО, 

реализуемая педагогическим коллективом гимназии, разработана в 

соответствии с требованиями к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования глухих, слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. 

1.1. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 №9-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373». 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373». 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 
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общего образования»). 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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» (с изменениями на 29.06.2011). 

• Общеобразовательные программы начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего 

образования в более пролонгированные сроки с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития детей. 

Цель реализации, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования — обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

 

1.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
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достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

    включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

1.3. Подходы и принципы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В основу разработки АООП НОО для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО для обучающихсяс ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
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закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников 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 
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«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 слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- 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 слабослышащими и позднооглохшими 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 семьёй. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика глухих, лабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: 

кондуктивные нарушения, носящие временный характер; необратимые 

сенсоневральные поражения внутреннего уха; смешанные нарушения, при 

которых отмечаются как необратимое сенсоневральное поражение 

внутреннего уха, так и, как правило, обратимое нарушение в наружном или 

среднем ухе. К категории детей с нарушениями слуха относятся дети 

состойким необратимым и двусторонним нарушением слуховой 

функции, при котором нормальное речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют 

собой разнородную группу не только по степени, характеру и времени 

снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию 

/отсутствию дополнительных нарушений. 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и 

времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. 

К категории глухих относятся дети состойким двусторонним 

нарушением слуха, при котором при врожденной или рано возникшей (до 
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овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи 

оказывается невозможным; без специальной систематической психолого - 

педагогической помощи весь дальнейший путь психофизического развития 

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная 

адаптация. Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при 

раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, 

слухопротезировании и комплексном медико- психолого-педагогическом 

сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении 

качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры 

нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей, 

включающая: 

- глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в 

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

способствует ранняя комплексная медико-психолого-педагогическая 

помощь и качественное дошкольное образование, имеют положительный 

опыта общения со слышащими сверстниками, могут при специальной 

психолого-педагогической помощи получать образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием слышащих нормально 

развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки; 

- глухих обучающихся, не имеющих дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в 

пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, 

соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

- глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья 

(с умственной отсталостью), которые могут получить образование на основе 

варианта АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям, которое осуществляется в 

пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, 

не имеющих дополнительные ограничения здоровья; 

- глухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

получающих образование на основе варианта АООП НОО, 

соответствующего их возможностям и особым образовательным 

потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и 

итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения здоровья. Глухие позднооглохшие-дети, 
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потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сформирована. 

Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть 

различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти 

дети имеют навыки словесного общения. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих 

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

дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и 

по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным 

многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим спектром 

тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового 

восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им 

в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

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

сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность 

речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи 

и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные 

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

могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность 

словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с 

другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, 

по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой 

контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 

 

1.5. Особые образовательные потребности глухих, слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. 

Несмотря на явно выраженную неоднородность данной группы у 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся наряду с 

общеобразовательными имеют место особые образовательные потребности. 

В структуру особых образовательных потребностей, обучающихся входят: 

1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 
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первичного нарушения развития; 

- введение в содержание обучения специальных разделов; 

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

числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

2) образовательные потребности, характерные только глухим, 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не 

имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не 

готовых к освоению программы с 1 класса; 

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

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира  

- слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию 

умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, 

правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной 

стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

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

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

вести групповой разговор; 

- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка 
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педагога на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, 

что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь 

в случае затруднений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

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

представлений о будущем; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений 

в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

- создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

- специальная работа по расширению социального опыта ребёнка, его 

контактов со слышащими сверстниками. 

 

 2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

АООП       НОО для детей с ОВЗ отличается усилением внимания к 

формированию полноценной жизненной компетенции, использованию 

полученных знаний в реальных условиях. Обязательна специальная работа 

по планомерному введению ребёнка в более сложную социальную среду, 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов ребёнка с ОВЗ с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение глухими, слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
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предметных, (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный 

раздел может быть ориентирован на достижение только личностных и 

предметных результатов) в соответствии с приложениями №№ 1-8 к 

Стандарту. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным и метапредметным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введение глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требований к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные 

установки. Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) 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; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или 

аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости БМБ-сообщение и др.); 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др); 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в 

том числе с использованием информационных технологий (умение решать 

актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя гибкость в 

вариативности высказываний; умение обратиться к учителю при 
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затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и др); 

5) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации (расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 

умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе; владение достаточным запасом фраз и 

определений для передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями 

окружающего мира, впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и 

взаимодействия с другими людьми в пределах расширяющегося личного 

пространства и др); 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(с близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми 

в транспорте и т.д.); иметь достаточный запас фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; адекватно применять те речевые средства, которые 

соответствуют коммуникативной ситуации и др.); 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) 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; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения художественных текстов 

доступных по содержанию и объему и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 
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между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты освоения 

АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Филология 

Учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» включает 

комплекс предметов: в подготовительном классе - обучение дактилологии; 

обучение устной речи; обучение грамоте; в 1- 3 классах - развитие речи; 

чтение и развитие речи; письмо (в первом классе); в 4 - классах - развитие 

речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике; чтение». 

Предмет  «Предметно-практическое обучение» сочетает в себе 

компетенции двух предметных областей - филологии и технологии  

Русский язык включает обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи (ФГС), грамматику). 

Сформирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) овладение основой грамотного письма, основными речевыми формами и 

правилами их применения; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими) и правилами речевого этикета; 

4) практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и 

их употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение 

грамматическими закономерностями языка); 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

использованием средств устной выразительности речи; 

2) понимание смысла текстов; 

3) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
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поступков героев; 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

6) умение с помощью взрослого выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

7) стремление к чтению художественной литературы, доступной уровню 

языкового развития и соответствующей возрасту учащегося. 

Развитие речи: 

1) развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; 

2) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач, включая 

коммуникацию в сети Интернет; 

3) стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, 

умение замечать его неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в 

ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; 

4) понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и 

незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых 

условиях общения; 

5) умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); умение использовать 

дактилологию как вспомогательное средство. 

Предметно-практическое обучение: 

1) формирование у обучающихся житейских понятий; 

2) развитие их мышления; 

3) развитие устной и письменной речи; 

4) совершенствование предметно-практической деятельности, 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе. 

Реализация содержания предмета способствует созданию основы для 

развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения 

системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, 
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пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

3) умение 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 и интерпретировать данные; 

4) умение использовать полученные математические знания (в том числе о 

различии и многообразии форм и размеров предметов, мерах массы, объёма, 

времени), для решения практических (житейских) задач, соответствующих 

уровню развития и возрастным интересам; 

5) умение получать информацию об объектах окружающей 

действительности с помощью измерительных приборов, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

6) владение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д.). 

Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир (Человек, природа, общество): 

1) овладение представлением об окружающем мире; осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

2) установление природоведческих обобщений, простейшей 

систематизации и классификации изучаемых объектов; установление и 

выявление причинно - следственные связи в окружающем мире; 

3) накопление специальных природоведческих терминов, слов и 

словосочетаний, обозначающих объекты и явления природы, выражающие 

временные и пространственные отношения и включение их в 

самостоятельную разговорную речь (диалогическую и монологическую); 

4) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

5) овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины; 

6) формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, 

его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика; 

7) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
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в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

8) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

2) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

3) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Искусство 

Изобразительное искусство (ИЗО): 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

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.); 

5) проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, 

интереса к освоению элементарных форм художественного ремесла; умение 

получать эстетическое удовольствие от собственной художественной 

деятельности; 

6) самостоятельное планирование хода работы; рациональная организация 

своей деятельности в художественном творчестве; самостоятельное 

выполнение художественной работы; 

7) осуществление контроля в ходе работы; исправление своего рисунка 

(изделия); сравнение своего рисунка (изделия) с изображаемым предметом; 

составление словесного отчёта о проделанной работе; анализ своего рисунка 
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(изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в работе 

достоинства и недостатки. 

Технология 

Труд: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских,  художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) овладение представлениями о профессиях и понимании роли труда в 

жизни человека; 

7) владение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; приобретение 

представлений о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным 

трудом; 

8) участие в разнообразных повседневных делах, использование 

полученных навыков в повседневной жизни, овладение представлениями о 

профессиях и понимании роли труда в жизни человека; 

9) владение представлениями о свойствах материалов, используемых на 

занятиях ручным трудом, усвоение правил техники безопасности при 

обработке различных материалов; 

10) планирование своей деятельности, формирование умения работать 

самостоятельно в паре, в группе, использование освоенных трудовых умений 

и навыков в самообслуживании, организации рабочего места и в помощи 

близким. 

Физическая культура: 

Сформирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности; 

2) овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия и т.д.) 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок; 

4) формирование умения сознательно принимать пространственное 

положение тела и его частей для результативного выполнения движений 

упражнений; следить за осанкой и регулировать её в учебной деятельности, 
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ходьбе, беге; 

5) владение навыками самоконтроля при выполнении физических 

упражнений; знание и соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении физических упражнений; 

6) выражение эмоциональной отзывчивости на удовлетворение 

двигательной активности; проявление интереса к занятиям физической 

культурой и интерес к спорту; 

7) контролирование своего самочувствия во время выполнения физических 

упражнений (рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных 

сокращений); 

8) понимание инструкции в ходе участия в играх и при выполнении 

физических упражнений; рассказывание о правилах организации игр. 

10) овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные 

занятия), «Музыкально - ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), 

«Социально - бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

Развитие речевого слуха и обучение произношению: 

1) восприятие на слух с помощью двух индивидуальных слуховых 

аппаратов, или аппарата и импланта, или двух имплантов текстов, 

диалогической и монологической речи, речевого материала 

обиходно-разговорного характера; 

2) воспитание потребности в словесной речи, формирование речевого 

поведение на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции; 

3) развитие сознательного использования речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми; 

4) пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и 

их сочетаний, распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при 

чтении, пересказе; 

5) изменение силы голоса, необходимого для выделения логического 
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ударения. Выделение ритмической структуры слова, фразы, 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации, с 

передачей эмоциональной окрашенности речи; 

6)  различение правильного и неправильного произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

7)  правильное произнесение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произнесение звуков в слогах и словах, 

дифференцированное произнесение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения; 

8) произношение слова слитно на одном выдохе, определение количества 

слогов в слове, фразе, изменение силы голоса в связи со словесным 

ударением; 

9) соблюдение повествовательной и вопросительной интонацию при чтении 

текста, воспроизведение побудительной (повелительной)и восклицательной 

интонации; самостоятельное использование основных правил орфоэпии в 

речи. 

Музыкально-ритмические занятия 

1) развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи и видеозаписи), умений в словесной форме определять ее 

характер, жанр, доступные средства музыкальной выразительности; 

понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

2) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под 

музыку музыкально-пластических и танцевальных композиций, овладение 

музыкально-пластической импровизацией; 

3) эмоциональное, выразительное декламация и пение песен под музыку в 

ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в 

достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) 

темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, 

динамических оттенков; 

4) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, 

исполняемой учителем; 

5) достаточно свободное слухо-зрительное восприятие отработанного 

речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности; 

6) готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и 

речевой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные 

занятия). 

1) развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов, 

игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и других): выявление 
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расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная реакция 

на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); 

2) определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, 

характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания; 

3) использование возможностей слухового восприятия звучаний 

музыкальных инструментов, игрушек в работе над просодическими 

компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 

ударениями, интонацией); 

4) развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого материала 

при реализации произносительных возможностей; 

5) развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: 

социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и 

птиц; шумов связанных с явлениями природы, шумов, связанных с 

проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; 

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

6) развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в 

восприятии неречевых звуков окружающего мира и в устной коммуникации 

в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, совместной со 

слышащими детьми и взрослыми. 

«Социально - бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

1) практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности; 

2) развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе; 

3) становление гражданской идентичности, воспитание патриотических 

чувств; 

4) накопление опыта социального поведения; 

5) развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности; 

6) формирование культуры поведения, его саморегуляции; 

7) формирование знаний о речевом этикете, культуры устной 

коммуникации в условиях активизации речевой деятельности; 

8) формирование представлений об особенностях культуры и 

специфических средствах коммуникации лиц с нарушениями слуха; 

9) формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми - слышащими 

людьми и имеющими нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного 

уважения; 

10) формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

11) развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи; 

12) формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни; 
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13) знакомство с трудом родителей и других взрослых; 

14) формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 

3. Система оценки достижения глухими, слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Оцениваются результаты начального образования глухого, 

слабослышащего, позднооглохшего обучающегося в соответствии с 

вариантом АООП НОО по его завершении. Стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени 

нецелесообразна, поскольку обучающийся с нарушением слуха может иметь 

свой - индивидуальный - темп освоения содержания образования. 

Стандарт устанавливает дифференцированные требования к результатам 

освоения АООП НОО в соответствии с особыми образовательными 

потребностями разных групп, обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижения глухими, 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 образовательной 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 образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- 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 семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
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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 ребёнка 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 слухового 

и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны 

речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

•  дифференциации и осмысления картины мира и её 

временнопространственной организации; 

• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, 
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активности, независимости и мобильности. 

 

1.1 Личностные результаты глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

- задача образовательного учреждения. 

Оценка личностных результатов 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 жизненными компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной группы. В её 

состав входят: 

во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и учителя 

предметники, учителя-дефектологи, воспитатели группы продленного дня, 

воспитатели интерната, педагоги-психологи, социальные педагоги; 

во-вторых, медицинские работники. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП в плане 

овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать и мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

1.2. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы - рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Папка Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных 
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материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - 

осмысление - рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Все составляющие Портфолио оцениваются только качественно. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

Портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Итоговая оценка Портфолио может определяться как простая сумма баллов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов Портфолио, делается вывод о: 

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 
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- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Информация о достигаемых обучающимся образовательных результатов 

допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

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 на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

слабослышащим и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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 изучаемых 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, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
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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, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 

заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в 

контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, 

от того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными 

действиями зависит успешность выполнения работы; 

-  задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках 

внеурочной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 

администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 



30 

 

обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

обучения адаптированной основной образовательной 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. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП 

НОО требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих, 

позднооглохших: 

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 итоговую 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, беззаявленных для ребенка 

ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

4. Порядок итоговых оценочных процедур. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования в основной школе. 

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: 

формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 45 % 

заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень - правильно выполнены 

задания, построенные на базовом учебном материале, освоена опорная 

система знаний и способов действий по предмету, необходимая для 

продолжения образования в основной школе. 
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повышенный (функциональный) уровень – учащимся продемонстрировано 

усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также способность использовать, 

преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в новых 

условиях, новых структурах действия. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и 

комплексные работы. 

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) 

действия; 

- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая 

оценить компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), 

способность учащихся переносить известные им предметные способы 

(средства) действия в квазиреальную ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений. 

В итоговую оценку результатов освоения Адаптированной основной 

образовательной программы входят: 

- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий (средств), необходимых для продолжения образования на 

следующем уровне; 

- накопительная оценка, которая включает достижения младших 

школьников во внеурочной деятельности, и формируется в таблицах 

образовательных результатов в портфеле достижений («портфолио») 

младшего школьника (см. Положение о «портфолио» учащегося начальной 

школы). 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и 

слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

анализируются в отчетах учителей индивидуальных занятий, которые 

составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года составляется 

характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в которой 

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). 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 



32 

 

о положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом 

эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога. 

 

5. Программа формирования универсальных учебных действий 
глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее программа 

формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

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 глухого, слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно 

имплантированного 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 глухими, слабослышащими ипозднооглохшими 

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 универсальных учебных действий глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Описание ценностных ориентиров образования глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения АООП НОО для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и отражают следующие 

целевые установки: 

• формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, 

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- уважения истории и культуры каждого народа; 

- развития адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладения социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладения навыками коммуникации; 

- дифференциации и осмысления картиной мира; 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

- готовность 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, развития этических чувств 

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

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

1.1. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно 

выделить четыре блока:  личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной 

области, общности подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализация преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения учебного содержания; 

- создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к 

дальнейшему образованию; обеспечение возможности реализации 

доступного слабослышащему, позднооглохшему и кохлеарно 

имплантированному учащемуся уровня самостоятельности в обучении; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение 
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жизненной компетенцией, ценностно-смысловую ориентацию 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учётом 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 коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё 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, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; постановка и формулирование проблемы, 
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создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера (с помощью взрослого). 

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); преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез — составление целого 

из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; доказательство 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: умение решать актуальные 

житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе 

средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; владение 

простыми навыками поведения в споре со сверстниками; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; представления о 

внятности собственной речи и возможностях слышащих людей понимать её; 

умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно 

ли она внятная); владение достаточным запасом фраз и определений; 

представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

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

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

1.2. 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 знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка 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» 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, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 
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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; 

- 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 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 потребности в книге и чтении. В 

процессе работы с художественным произведением 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 
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школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических 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 приёма 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 математики формируются следующие универсальные 

учебные действия: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику 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 курса «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.); 
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- 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 духовно-нравственной культуры народов 

России» 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 курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 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. Значимость учебного предмета «Изобразительное 

искусство» определяется нацеленностью этого предмета на развитие 

способностей и творческого потенциала слабослышащего, позднооглохшего 

и кохлеарно имплантированного ребёнка, 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 изобразительного искусства 

проявляются в: 

-умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

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

-желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

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

-обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 

-умение организовывать самостоятельную художественно творческую 
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деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной 

школе является то, что он строится 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, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, 

в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

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: 
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- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

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 партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП 

НОО федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО глухими, 

слабослышащими, позднооглохшими обучающимися. 

 

1.1. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык Обучение грамоте 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах 

изученного материала. Усвоение печатных букв и их дактилологических 

знаков в соответствии с последовательностью отработки звуков по 

программе обучения произношению. Составление подписей из букв 

разрезной азбуки к картинкам, изображающих предметы и действия, 

изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со словом-табличкой). 

Составление из букв разрезной азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со 

словом-табличкой). Умение узнавать и вставить букву из разрезанной 

азбуки, пропущенную в словах под картинкой, изображающей предмет, 

название которого знакомо ребёнку по образцу со словом-табличкой). 

Воспроизведение и восприятие простейших комбинаций из прямых линий и 

фигур путём подбора их дубликатов из палочек и полосок разного цвета. 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Лепка, складывание 

и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигур из 

тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем 

образцу. Игры с мозаикой, кубиками. Развитие мелкой моторики рук. 

Навыки правильного письма: посадка положение тетради, ручки, карандаша. 

Схематическое изображение предметов, близких по контуру 

геометрическим формам. Обучение графическому начертанию букв от 
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графически простых букв к более сложным по написанию. Овладение 

техникой письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; 

использование письменной формы речи как средства общения и обучения. 

 

1.2. Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка: изменение грамматической формы слова в зависимости от её 

значения в составе предложения. Умение составлять предложения со 

словосочетаниями, выражающими пространственные отношения, 

временные отношения, значения принадлежности, отрицания, 

обозначающими косвенный объект. Умение устанавливать по вопросам 

связь между предложениями. 

 

1.3. Сведения по грамматике и правописанию 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение 

из предложений словосочетаний. Выделение в предложении слов, 

обозначающих, о ком или, о чем говорится, что говорится. Различение слов, 

обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам 

кто? что? что делает? какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода 

существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и 

множественного числа. Различение временных форм глагола по вопросам 

что делает? что делал? что будет делать?». Правильная постановка вопросов 

к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, признак 

предмета, действие предмета. Определение рода имен существительных по 

окончаниям начальной формы. 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по 

окончаниям в сочетаниях. Составление предложений с сочетаниями, 

обозначающими: предмет и действие; предмет и состояние предмета; 

пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 

объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс-); с -(со-); раз - (рас-). Составление 

предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, - 

арь. Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие? 

Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над 

изменением грамматической формы существительных в составе 

предложения в зависимости от изменения значений. Ознакомление с типами 

склонения имен существительных. Овладение структурой простого 

предложения по вопросам Кто? Что делает? Овладение сложными 
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синтаксическими структурами: наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, 

причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения. 

Развитие речи 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений 

с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами 

на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. Восстановление деформированного текста. 

Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание 

событий в школе, классе, дома, на улице по данному плану. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Чтение 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, 

трудных слов для произношения. Соблюдение пауз между предложениями и 

частями текста. Выразительное чтение (после подготовки учителя) с 

соблюдением пауз, интонации, логического ударения. Умение выделять при 

чтении важные по смыслу слова. Умение прочитать про себя новый текст. 

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения: разделить текст на части при 

помощи данных учителем пунктов плана, выраженных вопросительными 

предложениями или повествовательными предложениями; составить 

коллективно план в форме вопросительных или повествовательных 

предложений для пересказа прочитанного текста; выделить основное в 

содержании части или рассказа в целом, определить с помощью учителя) 

смысл прочитанного; дать оценку действующим лицам; различать рассказ и 

стихотворение. Сопоставлять прочитанное со своими наблюдениями; 

ставить вопросы к предложениям в тексте; выделять незнакомые слова. 

Развивать умение определять слово по контексту; передавать содержание по 

иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя формы 

лица и времени (1-е лицо на 3-е, настоящее время на прошедшее). 

Заучивание наизусть стихотворений и басен. Формирование умений, 

необходимых для ориентации учебной книге. 

 



45 

 

1.4. Предметно-практическое обучение 

Предметно-практическая деятельность является условием формирования 

основ речевой деятельности. В ходе уроков предметно- практического 

обучения педагог организует взаимопомощь, добивается активной 

мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной речи, 

формируя навыки речевого общения. Умение спрашивать, давать поручения, 

сообщать о поделанной работе, просить о помощи, оценивать работу 

товарища (ответы с опорой на составленный план; использование схем, 

сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, 

предметных и других наглядных знаковых средств; образцов моделей 

речевых высказываний различной степени сложности). 

Обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). 

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы 

учителя, обращаться к учителю и товарищам с вопросами. Умение 

обращаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением начать 

работу. Сообщать о своем желании выполнить работу и о выполненной 

работе. Выполнять коллективную работу по устной и письменной 

инструкции. Называть изготавливаемые изделия. Определять и называть 

размеры изделия. 

Используются следующие виды помощи: помощь в планировании учебной 

деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой 

деятельности посредством предоставления справочно-информационного, 

иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. 

Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью 

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 

образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 

самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, 

бригадами. Виды деятельности. 

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, 

колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой 

величины. Лепить изделия разной формы. 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и 

шаблоны по контуру. Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный 

цвет бумаги. Наклеивать на лист. 

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. 

Штриховать и закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. 

Штриховать в разных направлениях линиями разной толщины. Выполнять 

сюжетные рисунки на заданную тему. 

Математика 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта 
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применения математических знаний для решения учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности). Выполнение устно и письменно 

арифметических действий с числами и числовыми выражениями, 

исследование, распознавание и изображение геометрических фигур. 

Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Естествознание. 

Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир 

Овладение основными представлениями об окружающем мире. Развитие 

способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 
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жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях и др.). 

Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими), способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное 

пространство взаимодействия. Развитие представлений о себе и круге 

близких людей, осознание общности и различий с другими. Овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных 

и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

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

тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг 

каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
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Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и 

объектов, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

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

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

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. 

Физическая культура 

Физическая культура как система укрепления здоровья и физического 
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развития. Формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с учетом 

возможностей компенсаторных функций сохранных анализаторов. 

Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, 

прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, лазаньи, перелезании, 

передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и 

инвентаря. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Построение и 

перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими 

мячами, упражнения для формирования осанки, лазание и перелезание, 

равновесие, ходьба и бег. 

Лыжная подготовка. 

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих 

упражнений, с бегом и метанием, эстафеты, командные игры. 

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать 

особенности физического развития детей, перенесенные заболевания, 

травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение слуха). 

Двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, 

физкультурные минутки после каждых двадцати минут учебных занятий, 

подвижные перемены, уроки музыкально-ритмических занятий и 

физической культуры, подвижные игры, спортивные соревнования, 

офтальмогигиенический режим, проветривание, влажная уборка помещения 

для занятий в семье, правильное освещение рабочего места, обучающегося 

(по необходимости дополнительное освещение) с учетом зрительного 

режима и гигиены зрения. 

Технология (труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 
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месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам: ухода за 

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

изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно 

-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико - технологическим, 

функциональным, декоративно- художественным и пр.) 

Общественно полезный труд: работу по благоустройству интерната и 

пришкольного участка; ремонт школьной мебели; подготовку выставок 

поделок; выращивание растений; охрану природы; помощь подшефным 

классам. 

 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при 

получении начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление вторичных 

нарушений, связанных с дефектом слуха. 

Цель программы: 

Осуществление индивидуально ориентированной коррекционной работы 
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с учетом особенностей развития структуры дефекта и индивидуальных 

возможностей детей; оказание системы комплексной помощи глухим, 

слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно-имплантированным 

учащимися в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования ,в коррекции недостатков в 

физическом и(или) психическом развитии обучающихся ,в их социальной 

адаптации. 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих, кохлеарно-имплантированных и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением 

слуха основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с нарушением слуха с учетом особенностей 

психического и(или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

5. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушением слуха. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с нарушением слуха по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

7. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

8. Развитие речевого слуха, устной речи в целом, грамматической 

системы языка, развитие понимания смысла текстов в устной и письменной 

формах; 

9. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

10. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

11. Возможность освоения обучающимися ООП НОО и их 

интеграции/инклюзии в образовательном учреждении; 

12. Возможность овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 
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дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно-пространственной организации; осмысления своего социального 

окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей; 

Принципы: 

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка; 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с нарушением слуха, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению;  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• Единство диагностики и коррекции. Принцип обеспечивает 

целостность педагогического процесса. 

• Деятельностный принцип определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-развивающей деятельности. 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Эти принципы обеспечивают: 

• учёт особенностей развития и коррекции нарушений глухих, 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

• учет социальных факторов в формировании личности глухого, 

слабослышащего кохлеарно имплантированных и позднооглохшего 

обучающегося; 

• перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

• создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

каждого глухого, слабослышащего, кохлеарно имплантированного и 

позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными 
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потребностями; 

• максимальное обогащения речевой практики; 

• взаимодействие глухих, слабослышащих, кохлеарно 

имплантированных 

и позднооглохших обучающихся с их в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями; 

• компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы неслышащихобучающихся; 

• взаимодействие глухих, слабослышащих, кохлеарно имплантированных 

и позднооглохших обучающихся с их нормально развивающимися 

сверстниками; 

• приобщение глухих, слабослышащих, кохлеарно имплантированных и 

позднооглохших обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

•  

1.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основное содержание программы коррекционной работы на ступени 

начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные 

направления. 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования вновь прибывших обучающихся 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 

нарушением слуха; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением слуха 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 - родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. 
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Диагностическая работа включает: 

• Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с нарушением слуха, выявление его резервных 

возможностей; 

• Изучение личностных особенностей, обучающихся; 

• Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

• Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

• Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей 

глухих слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных 

обучающихся, их интеграцию/инклюзию в образовательном учреждении 

и освоение ими адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и способствующая формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и 

обучение произношению; 

• Коррекцию и развитие высших психических функций (речи). 

Консультативная работа включает: 

• Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с нарушением слуха; 

• Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально - ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с нарушением слуха. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды и др.), направленные на разъяснение 

участниками образовательного процесса - обучающимся, родителям, 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением слуха; 

• Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с нарушением слуха. 
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• Проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью 

повышения уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Этапы реализации программы. 

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный образовательный процесс, имеющий 

корекционно- развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приемов работы. 

 

1.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержание коррекционной работы гимназии: 

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

• Работа по развитию восприятия и воспроизведению устной речи 

Модель психолого-педагогического сопровождения - определяется 

директором МБОУ «Гимназия №4», педагогом-психологом, приоритетными 

направлениями работы (с учетом актуальных проблем, задач 

образовательного учреждения, программы его развития и т.д.) и реализует 

все виды и направления психолого-педагогического сопровождения, 

ранжируя их с учетом: 

• типа образовательного учреждения (специальное (коррекционное) 

учреждение); 

• вида (общеобразовательная школа); 

• контингента обучающихся (менее 250); 

• степени инновационности (режим развития); 
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• количества специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение (один психолог); 

Профессиональная позиция педагога-психолога - исходное положение 

для моделирования психолого-педагогического сопровождения. 

(консультант, диспетчер, организатор, куратор, методист, исследователь). 

Психолог-организатор - профессиональная позиция педагога-психолога, 

при которой целью работы психолога является психологическое 

обеспечение функционирования школьной образовательной среды в 

соответствии с программой развития школы. Психологическое обеспечение 

управления школой достигается за счет участия психолога в разработке 

долгосрочных программ развития школы, осуществления мониторинга 

социально- психологического климата в коллективах педагогов и классов, 

реализации здоровьесберегающих технологий в педколлективе и т.п. 

Психологическая профилактика - система мер, направленных на 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации у учащихся через 

организацию совместной работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов. Включает в себя обучение педагогов проведению мероприятий, 

например, по адаптации учащихся, интерактивному взаимодействию 

учителя с учениками. Осуществляется в интерактивной форме на педсоветах 

и семинарах, методобъединениях. С учащимися психолог взаимодействует 

на классных часах, тренинговых занятиях; с родителями - на родительских 

собраниях в интерактивной форме и др. 

Диспетчерская деятельность - педагог-психолог, располагая сведениями 

об учреждениях, организациях и специалистах, оказывающих специальные 

медицинские, психологические, психотерапевтические услуги, направляет 

школьников на консультации к специалистам или в коррекционные группы, 

работающие на территории города. 

Психологическое просвещение - система мер, направленных на 

формирование у учащихся, родителей и педагогов психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и решения 

профессиональных задач. Психологическая компетентность формируется 

психологом через систему методической работы педагогов, родительский 

всеобуч, интерактивные формы работы с детьми; 

Психолого-педагогическая диагностика носит ограниченный характер, 

предусматривается три обязательных минимума: на начальном этапе 

обучения для выделения групп детей, требующих специального 

образовательного маршрута; наэтапе перехода в основную школу и на этапе 

профессионального самоопределения учащихся. Другие диагностические 

мероприятия могут осуществляться согласно плану работы Учреждения с 

целью обеспечения выполнения основных задач Учреждения. Диагностика 

социально-психологического климата классных коллективов, анкетирование 

учащихся и родителей по отдельным проблемам осуществляются и 
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обрабатываются социальными педагогами и классными руководителями и 

интерпретируются совместно с психологом. 

Коррекционно-развивающая работа ориентирована на коррекцию 

межличностных отношений в классе, содействие преодолению 

дезадаптивных периодов в жизни школьников: переход в среднюю школу. 

Психолог организует коррекционно-развивающую работу в виде 

факультативов, кружков, клубов, в рамках часов школьного компонента. 

Школьников, нуждающихся в специальной коррекционной поддержке, 

психолог выделяет на основании собственных наблюдений, наблюдений 

классных руководителей, педагогов, родителей, а также по результатам 

диагностических мероприятий. Задача педагога-психолога - направить 

школьников в коррекционные группы, работающие в территориальных 

социальнопедагогических и психологических центрах. Педагог-психолог 

выполняет диспетчерскую функцию, направляя детей в группы, 

поддерживая связь с ведущими групп, собирая информацию (ведет учет, 

базу данных) и др. 

В рамках функциональных обязанностей, в течение года, педагогом- 

психологом проводятся: 

• Корреционно-развивающие занятия по развитию когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы учащихся (обучающихся испытывающих 

трудности в освоении АООП); 

• Корреционно-развивающие занятия для учеников 1- 6 классов, 

обучающихся по программе для детей со сложной структурой дефекта. 

Психолого-педагогическое консультирование носит характер оказания 

помощи педагогам по психологическим аспектам профессиональной 

деятельности. Консультации для родителей организуются по специфическим 

проблемам школьников (например, особенности взаимодействия с детьми- 

подростками; оказание помощи в подготовке домашних заданий и т.п.). 

Индивидуальное психологическое консультирование по личным проблемам 

и психотерапию педагог-психолог в рабочее время не ведет, кроме 

экстренных случаев. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога: 

-диагностика проблем интеллектуального и психоэмоционального развития 

детей; 

-коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме 

игры, двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы); - 

коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, 

саморегуляция в форме тренингов,сюжетно-ролевых игр); 

-популяризация психологических знаний. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя- 

дефектолога. Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к 
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обучению с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени 

нарушения слуха, резервов развития слуховой функции, состояния 

восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени обучения в 

школе. 

Работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает: 

-интенсивное развитие речевого слуха; 

-развитие связной (письменной и устной) речи, 

-формирование навыков коммуникативного общения; 

-выработку слухо-зрительной основы для восприятия устной речи (как с 

помощью слуховых аппаратов, так и без них); 

-усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии 

устнойречи; 

-обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

-совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших 

факторов их социальной адаптации. 

Содержание и формы коррекционно- развивающей работы социального 

педагога: 

-диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

-коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в 

школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

-консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия. 

Оценка качества образовательного процесса 

Для оценки эффективности работы будут использоваться в равной 

степени количественные, качественные методы, проводиться 

мониторинговое исследование с использованием известных методик. 

 

1.4. Работа по развитию восприятия и воспроизведению устной речи 
Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

• Коррекционные индивидуальные занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению. 

• Фронтальный урок по развитию слухового восприятия. 

• Общеобразовательные (предметные) уроки. 

• Музыкально-ритмические занятия. 

Коррекционные индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия 

и обучению произношению. 

Цель индивидуальных занятий - развитие речевого слуха учащихся для 

овладения речью как средством общения и познания окружающего мира, 

создание условий для активизации собственного потенциала 

слабослышащих, поздно оглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся. 

Задачи: развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; 

развитие речи и языковой способности как важнейшего условия 
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реабилитации и социализации слабослышащих учащихся; формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию 

слухового восприятия и обучению произношению проводятся с учащимися 

на протяжении всего периода обучения в школе I и II видов. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть- Обучение произношению. 

II часть- Развитие речевого слуха. 

Коррекционно-развивающие (специальные) задачи обучения 

произношению: 

• Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата. 

• Работа над плавным, длительным ротовым выдохом. 

• Формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы 

без грубых отклонений от нормального тембра. 

• Постановка на слухо-зрительной основе по подражанию, с 

использованием всех сохранных анализаторов, с помощью зондов); 

коррекция звука; автоматизация 

• произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на 

материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков. 

• Формирование фонетически внятной, выразительной устной речи 

учащихся, соблюдение ими словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

II часть - Развитие речевого слуха. 

Коррекционно-развивающие (специальные) задачи: 

• Развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарнымимплантом, и 

индивидуальными аппаратами и без аппаратов) на различном речевом 

материале (тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных 

уроков, фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и 

отдельные слова). 

• Развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» 

слуховых дифференцировок. 

• Закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 

• Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут 

на каждую часть занятия. 

• Начиная с 3 класса, занятия проводятся малыми группами (парами). 

При комплектовании малой группы учитываются индивидуальные слуховые 

и речевые при комплектовании малой группы учитываются индивидуальные 

слуховые и речевые возможности учащихся. В этом случае работа строится 

следующим образом: 10 минут -работа над произношением с первым 

учащимся, 20 минут -работа по РСВ с двумя учащимися, 10 минут -работа 

над произношением со вторым учеником. В течение недели индивидуальные 

занятия и занятия парами чередуются. 
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Содержание фронтального урока по развитию слухового восприятия 

включает: 

1) восприятие и различение речевых звучаний; 

2) восприятие и различение неречевых звучаний; 

3) восприятие и различение музыки. 

Содержание работы по развитию слухового восприятия речи, неречевых 

звучаний, музыки закладывает основы представлений слабослышащих о 

многообразии и богатстве мира звуков, способствует формированию и 

совершенствованию навыков восприятия 

Система работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся, охватывающая весь учебно 

воспитательный процесс, направлена на формирование и совершенствование 

у учащихся умений и навыков восприятия речи, музыки, неречевых 

звучаний, различных шумов, произносительных навыков на основе 

развивающейся в процессе коррекционной работы слуховой функции и 

воспроизведения ритмико-интонационной структуры звучащей речи, 

различных неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков 

практической ориентации в звучащем мире. Для учащихся I вида и I и II 

отделения II вида школы для слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных детей содержание работы имеет некоторые 

отличия. К учащимся I отделения предъявляются более сложные требования, 

и в первую очередь, по восприятию и воспроизведению устной речи. Это 

обуславливается более высоким уровнем их речевого развития. 

Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает задачам 

формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха, 

содержит речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, тексты. Он 

включает в себя: речевой материал обиходно-разговорного характера, 

относящийся к организации учебной деятельности; речевой материал, 

связанный с изучением общеобразовательных предметов; тексты разных 

жанров. 

Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и с 

электронного носителя, как с опорой, так и без опоры на наглядность 

(видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обучаются различению 

голосов (мужского, женского, детского), речи с различной интонацией, 

темпом, высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на 

начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 

низкочастотные); на последующих этапах обучения -близкие в частотном 

диапазоне. 

Музыкальный материалнаправлен на формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. В основе его 

лежит формирование интереса и любви к музыкальному искусству; 
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воспитание художественного вкуса; развитие восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа 

музыкальных впечатлений; первоначальных знаний о музыке; опыта 

хорового исполнительства (во время речитативного пенияи мелодического 

пения); формирование первичных знаний о композиторах, необходимых для 

ориентации в сложном мире музыкального искусства. 

Работая над развитием слухового восприятия у слабослышащих учащихся на 

различном материале, учитель-дефектолог слухового кабинета способствует 

формированию у них широкого круга представлений о мире звуков, навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых звучаний, музыки. 

Музыкально-ритмические занятия 

Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных 

(коррекционных) курсов в системе образовательно -коррекционной работы с 

обучающимися с нарушением слуха, направленной на их всесторонне 

развитие, наиболее полноценную социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

На музыкально -ритмических занятиях осуществляется эстетическое 

воспитание обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их 

двигательной сферы, нарушенной слуховой функции, произносительной 

стороны речи. Большое внимание уделяется приобщению детей к 

музыкальной культуре как части духовной культуры общества, их 

эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, 

творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию 

обучающихся, что имеет важное значение для их социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

В процессе проведения музыкально -ритмических занятий обучающиеся 

постоянно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях 

индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например, 

применяющей радиопринцип. 

На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается 

восприятие музыки (ее характера и доступных средств музыкальной 

выразительности), они приобщаются к основам музыкальной культуры. Дети 

обучаются также музыкально -ритмическим движениям (правильному, 

выразительному и ритмичному исполнению основных, гимнастических и 

танцевальных движений, несложных композиций, музыкально 

-пластической импровизации), выразительной декламации пения песен под 

музыку (при точной передаче во внятной, достаточно выразительной речи 

ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических 

оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. На 

занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации 

произносительных навыков обучающихся (с использованием фонетической 

ритмики и музыки). Образовательно-коррекционная работа на 

музыкально-ритмических занятиях базируется на постоянном 
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взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

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

Важное значение придается развитию эмоционально -образного восприятия 

музыки при целенаправленном формировании ее сенсорной основы - 

восприятия на слух доступных средств музыкальной выразительности 

(звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых 

отношений) с использованием специальных педагогических технологий, 

учитывающих особенности развития слухового восприятия, общего и 

речевого развития глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных детей. Опыт эмоционально образного восприятия 

музыки, приобщение к музыкальной культуре, формирование знаний о 

музыкальном искусстве как части духовной культуры общества, имеет 

важное значение для более полноценного развития обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Развитие детей с нарушением слуха возможностей восприятия музыки 

содействует ритмической организации их движений, создает определенный 

эмоциональный настрой, способствующий формированию выразительных и 

ритмичных движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают 

положительное влияние на развитие восприятия музыки. Двигательное 

моделирование музыкальных структур является одним из основных приемов 

развития у глухих детей слухового восприятия музыки. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений, чувства 

равновесия, формированием правильной осанки, умениями расслаблять и 

напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся 

произносительной стороны речи, в том числе при использовании 

фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи при 

декламации и пении песен, целенаправленное побуждение вслушиваться в 

мелодию, ее мелодическую, темпоритмическую организацию, динамические 

оттенки, имеет важное значение для формирования более естественного 

звучания голоса, его модуляций, развития ритмико-интонационной 

структуры речи, закрепления навыков воспроизведения звукового состава 

речи. 

Музыкально-ритмические занятия проводит сурдопедагог, закончивший 

специальные курсы, предпочтение отдается дефектологам, имеющим 

музыкальное образование. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей, обучающихся и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
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Развитие слухового восприятия и обучение произношению (индивидуальные 

занятия) 

Развитие речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов и без них речевого материала (слова, словосочетания, 

фразы) обиходно-разговорного характера, связанного с учебной 

деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16— 

18 и более предложений). 

Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со 

слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях-в условиях 

ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный 

материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, 

предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

-вне ситуации; 

-в изолированных от шума помещениях; 

-в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала -с голоса учителя, с голоса 

учащегося, с электронного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие слухового восприятия учащихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работ: ответы на вопросы; 

восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; 

составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; 

запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение 

пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; 

запоминание первых букв в словах и составление из них нового слова; 

составление предложения с данными словами; различение в предложении 

слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; 

различение разных предложений по интонации; составление плана рассказа; 

пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, 

обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 

товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний 

и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе 
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чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в 

самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение 

высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной 

интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до 

собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в 

связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в 

связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и 

ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 

учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых 

наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука -руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , 

йэ (е) в начальной позиции (яблоко)и после гласных (красная),'позиционное 

смягчение согласных перед гласными и, э(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё 

после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, 

н, х, п, м, фв конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, 

ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, 

сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, 

э-и, 

и-ы, 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

-носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д (и их мягкие пары); 

-слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

-слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

-свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

-глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

-аффрикат: ц-ч; 
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-звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш -твёрдых и мягких: ф-фъ,п-пъ, 

т-тъ и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых 

замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением 

ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на 

стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 

четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение 

места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; 

согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по 

надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в 

конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, 

штобы; кого, чего и окончания -ого, -его-как каво, чево, -ова, - ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, 

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс—дс(детство, Братск), 

стн-здн(чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных 

ш, ж, ц произносятся как ы(живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед 

гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как 

збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания 

сч, зч, жч произносятся ка кщ(щипать)окончания-тся, -ться произносятся 

как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн 

(чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 

темпа Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; 

воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации 

(сопряженно и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. 
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Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно 

и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при 

чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания 

речи педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. 

Работа над произношением проводится со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Обучение произношению проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с 

применением различных видов работ: изолированное произнесение звука; 

повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; вставка 

пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; 

составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; 

отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по 

картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; работа 

с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др. 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению (фронтальное 

занятие) 

Развитие слухового восприятия речи, восприятие неречевых звучаний, 

музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных 

шумов, формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

Восприятие и различение на слух речевого материала 

обиходно-разговорного характера, относящегося к организации учебной 

деятельности; речевого материала, связанного с изучением 

общеобразовательных предметов; восприятие и различение на слух текстов 

разных жанров. Различение голосов (мужского, женского, детского), речи с 

различной интонацией, темпом, высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на 

начальных этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные - 

низкочастотные); на последующих этапах обучения -близкие в частотном 

диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также, как и речевых, производится 

по темам: «Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Музыкальные игрушки», «Перелётные птицы», «Зимующие 

птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных стран», 

«Бытовые шумы» и т. д. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных 

знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного 
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пения); формирование первичных знаний о композиторах, 

Музыкально -ритмические занятия 

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с 

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при 

постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное 

определение жанра, характера музыки, использование доступных средств 

музыкальной выразительности. 

Музыкально -пластическое движение. Развитие двигательных навыков, 

формирование хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное 

и ритмичное выполнение под музыку основных движений (ходьба, бег, 

хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, 

исполнение элементов танца и пляски, несложных композиционных 

народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально 

-пластической импровизации. Декламация песен под музыку. Обучение 

декламации песен под музыку, совершенствование произносительных 

навыков, развитие проникновения в совершенствование произносительных 

навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, 

выразительное коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная 

и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и 

управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и 

др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, 

ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в 

ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне 

(ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на 

металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах 

музыкально-творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирование 

песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов музыкальных 

сказок. Выражение образного содержания музыкально -художественных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств, 

прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и 

музыки). Развитие слухо-зрительного и слухового восприятия речи, 

закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного 

ее воспроизведения при реализации произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, 



68 

 

восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов 

преимущественно разговорного характера. 

Основное содержание учебных предметов коррекционно-развивающей 

области (I вид) 

Общая характеристика специального (коррекционного) предмета. 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи устной речи являются одной из важных 

организационных форм обучения глухих детей, позволяющие проводить 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с учетом фактического состояния 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Специальная (коррекционная) работа, проводимая на индивидуальных 

занятиях, способствует наиболее полноценному овладению обучающимися 

устной речью, что имеет важное значение для получения ими качественного 

образования, социальной адаптации, формирования личности в целом. 

Цель и задачи специального (коррекционного) предмета Цель 

-формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи (с 

использованием стационарной электроакустической аппаратуры и /или 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по 

звучанию речи, навыков самоконтроля произносительной стороной речи; 

• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в 

известной мере облегчает понимание речи глухих детей; 

• в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие 

мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими 

людьми; формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого 

этикета; 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие 

способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

• в сфере познавательных универсальных учебных действий _ 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

осуществлять вероятностное прогнозирование на основе воспринятых 

элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст; моделировать собственные 

высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров; 
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• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - 

осуществлять взаимодействие на основе устной речи; выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; говорить 

внятно и достаточно естественно, реализуя сформированные 

произносительные умения; использовать в устной коммуникации 

естественные невербальные средства; в процессе устной коммуникации при 

восприятии вопросов - давать краткие и полные речевые ответы, при 

восприятии заданий - выполнять их, давать краткий или полный речевой 

комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений - 

повторять их; выражать в устных высказываниях непонимание при 

затруднении в восприятии речевой информации; использовать при решении 

коммуникативных задач в разных видах учебной и внеурочной деятельности 

отработанный речевой материал (фразы, слова, словосочетания, 

монологические высказывания, диалоги и др.); сообщать устно сведения 

анкетного характера, сведения о собственной деятельности, своей семье, 

своих интересах, пожеланиях, самочувствии и др.; выражать в устной форме 

просьбу, приглашение и др.; выражать собственное мнение, опираясь на 

воспринятую информацию и личный опыт; выяснять отношение 

собеседника; передавать устно воспринятую речевую информацию; 

отображать в кратких и полных устных сообщениях предметное содержание 

и условия деятельности; по воспринятым слухозрительно или на слух 

коротким текстам диалогического и монологического характера отвечать на 

вопросы, кратко и полно пересказывать содержание, участвовать в диалоге. 

Структура и содержание специального (коррекционного) предмета. 

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

• формирование речевого слуха; 

• формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 

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

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее 

полной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 

естественной и выразительной речи; при обучении произношению они 

учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и 

тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе 

активного использования, развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и/или 
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индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слухав начальной школе предполагает обучение 

детей восприятию определенного речевого материала на слух и 

слухозрительно, его воспроизведению, действиям, адекватно воспринятому. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у 

глухих школьников, включает фразы, слова и словосочетания, а также 

небольшие по объему тексты диалогического и монологического характера. 

В процессе обучения лексический состав материала расширяется, 

усложняются грамматические и синтаксические конструкции речи. Важно, 

чтобы фразы и слова, которые школьники учатся различать, опознаватьи 

распознавать на слух, постепенно входили в их активный словарь. При 

подборе речевого материала учитывается, прежде всего, необходимость его 

использования для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное 

время, а также его знакомость детям. В начале обучения отбор речевого 

материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: 

используются слова, словосочетания и фразы, резко отличающиеся по 

слогоритмической структуре (типа, мяч -ручка -карандаш). Начиная с 

первого года обучения, дети учатся воспринимать на слух слоги, 

слогосочетания и даже отдельные звуки в процессе работы по 

формированию, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а 

также при исправлении в речи грамматических ошибок. 

В начальной школе дети учатся различать, опознавать и распознавать только 

на слух, исключая зрение, речевой материал -фразы, словосочетания, слова, 

воспринимать тексты. Они вслушиваются в речевой образец (речь взрослого, 

товарищей), узнают на тексты. Они вслушиваются в речевой образец (речь 

взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию слова и фразы; 

в речевом материале, впервые предлагаемом на слух, в большинстве случаев, 

узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно 

или точно, опираясь на вероятностное прогнозирование речевого материала 

по ситуации, контексту и др.Учитывая определенную роль смыслового 

фактора, при восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки 

довольно широко используется ситуация. Постепенно роль ситуации 

ограничивается: школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию 

речевой материал не только в контексте, но и вне его. Важно приучать 

глухих школьников воспринимать на слух речевой материал в разных 

комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец, 

моделировать высказывание. 

Развитие восприятия текстов осуществляется на протяжении всех лет 

школьного обучения. В начальной школе тексты (их объем, лексический 

состав, грамматические и синтаксические конструкции фраз) и методика 

работы с ними (прежде всего, способ первичного восприятия текста - 

слухозрительно или сразу на слух) зависят от слухоречевого развития 

учеников. Сначала используются тексты, состоящие, в основном, из 



71 

 

знакомых по звучанию слов. Постепенно включаются незнакомые по 

звучанию слова и фразы, которые ученики могут повторить правильно на 

основе смыслового контекста, а также, ориентируясь на воспринятые 

элементы речи, расширяется объем текстов (к IV -V классу до 50—60 слов), 

усложняются используемые грамматические и синтаксические конструкции. 

Обучающиеся учатся воспринимать тексты диалогического и 

монологического характера. Часто тот речевой материал, который дети 

воспринимали в диалоге, предстает затем в монологическом тексте и 

наоборот, что способствует развитию у детей вероятностного 

прогнозирования на основе контекста,  вариативности высказываний, 

практическому усвоению изменений в грамматической и синтаксической 

структурах речи. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у 

глухих школьников используются определенные термины, раскрывающие ее 

особенности: 

• слуховой словарь — это речевой материал (слова, словосочетания и 

фразы), который воспринимается учащимися на слух в процессе 

специальной слуховой тренировки; 

•  речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, 

неоднократно воспринимающийся учащимися в различных модальностях: 

слухозрительно и на слух; 

•  речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, 

предъявляющийся школьникам сразу на слух, без предварительного 

слухозрительного восприятия; 

• различение осуществляется в ситуации ограниченного наглядного 

выбора при использовании предметов, картинок, табличек с написанным 

речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по 

звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

• распознавание — восприятие на слух речевого материала, который не 

использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся 

по звучанию; осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

В начальной школе развитие речевого слуха включает два периода: 

первоначальный (подготовительный -первый классы) и основной (второй- 

пятый классы)15. 

В первоначальный период создается база для развития у глухих учащихся 

речевого слуха, принципиально новой слухозрительной основы восприятия 

устной речи. На индивидуальных занятиях с помощью педагогических 

методик уточняется состояние нарушенной слуховой функции, резервы ее 

развития, в процессе совместной работы с врачом-сурдологом определяется 

оптимальный режим работы электроакустическойаппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) с учетом комплекса 

факторов, включающих данные аудиолого-педагогических обследования 
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нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого развития, 

сформированности навыков слухозрительного и слухового восприятия и 

произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. На 

занятиях осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию 

слухозрительно и на слух речевого материала -слов, словосочетаний, фраз, а 

также развитие восприятия коротких текстов. В зависимости от уровня 

развития речевого слуха основным способом восприятия речевого материала 

может быть, как слухозрительный, так и слуховой при широком 

использовании письменных табличек; устно-дактильная речь используется 

как вспомогательное средство при затруднении учеников в усвоении 

звукобуквенного состава слова. Дети учатся, прежде всего, различать и 

опознавать слухозрительно и на слух различный речевой материал (фразы, 

слова, словосочетания), побуждаются к выполнению действий, адекватных 

воспринятому, устным отчетам о выполненном задании, к ответам на 

вопросы и др. Большое внимание уделяется умению говорить грамотно и 

достаточно внятно, максимально реализуя имеющиеся произносительные 

возможности. В первоначальный период начинается работа по обучению 

детей по распознаванию на слух речевого материала, ведется обучение 

восприятию учениками коротких текстов диалогического и монологического 

характера. В этот период результаты работы по развитию речевого слуха 

глухих школьников зависят от уровня владения ими речью и от состояния 

слуха (по данным субъективной тональной пороговой аудиометрии): чем 

выше уровень речевого развития и лучше состояние тонального слуха (шире 

диапазон воспринимаемых частот и ниже пороги восприятия), тем, как 

правило, более успешно ученики овладевают восприятием на слух 

различного речевого материала. Основной период характеризуется 

интенсивным расширением возможностей слухового восприятия глухих 

школьников, активным формированием их устной речи на основе 

развивающегося речевого слуха. На индивидуальных занятиях ведется 

работа по обучению восприятию на слух нового (незнакомого по звучанию) 

речевого материала, опознаванию его в различных сочетаниях с уже 

знакомым. Дети учатся вслушиваться в речь педагогов и товарищей, 

узнавать на слух знакомые по звучанию слова и фразы; во впервые 

предлагаемом на слух речевом материале воспринимать знакомые им 

отдельные элементы, что позволяет воспроизводить фразы (слова, 

словосочетания) приближенно или точно с опорой на вероятностное 

прогнозирование с учетом контекста, ситуации и др. Роль «подсказывающей 

ситуации», применявшейся в начале обучения, постепенно ограничивается: 

школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой 

материал в различных комбинациях и не только в контексте, но и вне его. 

Это содействует формированию умений вслушиваться в речь собеседника, 

помогает вероятностному прогнозированию речевой информации. Важное 

значение придается работе по развитию восприятия на слух текстов. В 
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результате постоянной целенаправленной работы по развитию речевого 

слуха (с использованием электроакустической аппаратуры) у учащихся 

накапливается определенный слуховой словарь; тем самым становление 

слухоречевой системы, базирующейся на неразрывной связи слухового и 

рече-двигательного механизмов, происходит на основе более четкими 

дифференцированных образов слов. Это способствует в определенной 

степени компенсации нарушенного слухового восприятия при овладении 

устной речью глухими детьми. Успешность развития речевого слуха в 

данный период зависит от уровня речевого и общего развития школьников, 

от обеспечения неразрывной связи работы по развитию слухового 

восприятия с формированием и коррекцией произносительных навыков, с 

усвоением словаря, грамматического строя языка, а также расширением 

познавательной деятельности воспитанников; состояние слуховой функции 

(по данным субъективной тональной пороговой аудиометрии) не оказывает 

прямого влияние на развитие речевого слуха. 

При планировании работы на основе дифференцированного подхода 

учитывается, что в первых -четвертых классах работа по развитию 

восприятия устной речи строится на основе разноуровневых программ, темы 

в которых для одного года обучения совпадают, отражают типичные 

ситуации устной коммуникации, в которых участвуют глухие младшие 

школьники: «В классе», «Я и моя семья», «Здоровье», «Завтракаем, обедаем, 

ужинаем», «Каникулы» и др. Это обеспечивает не только овладение 

учениками восприятием речевого материала, необходимого им в общении, 

но и при выполнении программных требований в более короткие сроки, 

перевод на более сложную программу развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи в рамках одних и тех же тем. 

В пятом классе достигнутый учениками уровень развития речевого слуха, В 

пятом классе достигнутый учениками уровень развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи позволяет реализовывать в процессе 

обучения единые программы с учетом индивидуальных особенностей 

общего и слухоречевого развития обучающихся. 

При дифференцированном подходе планируемые результаты развития 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи одного года 

обучения для детей с разным уровнем слухоречевого развития на начало 

школьного обучения отличаются требованиями к слуховому словарю, его 

объему, к грамматическим и синтаксическим конструкциям речи, 

предъявляемой ученикам на индивидуальных занятиях. Постепенному 

расширению слухового словаря каждого ученика, развитию 

слухозрительного восприятия речи способствует концентрическое 

построение программ при повторении на каждом году обучения 

большинства тем, включающих необходимый им в общении и знакомый 

речевой материал. 

В начале школьного обучения реализуются разные требования и к основным 
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речевым единицам, используемым для развития речевого слуха: 

формирование речевого слуха учащихся, практически не владеющих 

фразовой речью (первая группа), в первоначальный период строится на 

материале слов, резко отличающихся по слогоритмической структуре и 

звуковому составу; одновременно дети учатся слухозрительно воспринимать 

простые фразы, необходимые им для устной коммуникации в учебное и 

внеурочное время, и короткие тексты, состоящие из двух -четырех знакомых 

фраз; развитие речевого слуха учащихся, владеющих фразовой речью и 

имеющих определенный опыт в восприятии речи на слух, осуществляется, 

прежде всего, при использовании фраз как основной коммуникативной 

единицы языка, что не исключает развитие восприятия на слух слов, 

словосочетаний и текстов. 

Реализация дифференцированного подхода в начальной школе предполагает 

и разные требования к способам первичного восприятия -слухозрительно 

или сразу на слух,а также к условиям восприятия речевого материала-его 

различение, опознавание и распознавание: дети, отнесенные к первой 

группе, в начале школьного обучения учатся сначала слухозрительно 

различать и опознавать слова, словосочетания и фразы, а затем на слух, к 

распознаванию на слух речевого материала приступают лишь во втором 

полугодии второго класса, когда ими накоплен определенный слуховой 

словарь; дети, отнесенные ко второй группе, сначала также учатся различать 

и опознавать речевой материал слухозрительно, и только потом на слух, но, 

уже начиная со второго полугодия первого класса, фразы из двух -трех слов 

они различают и опознают сразу на слух, в распознавании на слух речевого 

материала начинают упражняться с первого полугодия второго класса; дети, 

отнесенные к третьей группе, сразу упражняются в различении и 

опознавании на слух фраз, слов и словосочетаний, а начиная со второго 

полугодия первого класса учатся распознавать на слух незнакомый по 

звучанию речевой материал. 

В третьем и четвертом классах реализуются единые требования как к 

способам первичного восприятия речевого материала обучающимися -сразу 

на слух, так и к условиям его восприятия при приоритетном развитии 

распознавания на слух речевого материала и, в дальнейшем, его опознавания 

на слух учениками в сочетании со знакомым материалом. 

На индивидуальных занятиях, независимо от уровня слухоречевого развития 

ученика, предусматриваются единые требования к его ответной реакции при 

восприятии фраз: получив устное поручение, ребенок должен выполнить его 

и дать полный или краткий речевой ответ; при восприятии вопроса -ответить 

на него (краткий или полный ответ); начиная с третьего -четвертого класса (с 

учетом индивидуальных особенностей общего и речевого развития) дети при 

ответах употребляют самостоятельные высказывания с элементами 

сравнения, рассуждения, оценки. 

Важное значение придается грамотному оформлению детьми высказываний; 
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ученики постоянно и целенаправленно побуждаются говорить достаточно 

внятно, выразительно и естественно, реализуя произносительные 

возможности. 

Специальная работа по развитию восприятия текстов проводится со всеми 

детьми, независимо от уровня слухоречевого развития. Однако при 

реализации дифференцированного подхода сроки начала работы с текстами, 

требования к их объему, лексическому составу, грамматическим и 

синтаксическим конструкциям входящих фраз, а также к способам 

первичного восприятия их учениками различаются. Если ученик поступает в 

подготовительный класс, то работа с текстами начинается со второго 

полугодия, используются короткие тексты, состоящие из двух -четырех 

знакомых фраз. Если обучение в школе начинается с первого класса, то 

реализация дифференцированного подхода предусматривает, что дети, по 

слухоречевому развитию отнесенные к первой группе, учатся воспринимать 

короткие тексты, состоящие из двух -четырех знакомых фраз, со второго 

полугодия первого класса (способ первичного восприятия текста - 

слухозрительный), со второго полугодия второго класса —воспринимать 

сразу на слух короткие тексты, состоящие из знакомых по звучанию фраз; 

ученики, отнесенные ко второй группе, с первого полугодия первого класса 

учатся воспринимать короткие тексты, состоящие из знакомых фраз (способ 

первичного восприятия текста -слухозрительный), со второго полугодия 

второго класса они воспринимают небольшие тексты, состоящие из четырех 

-шести знакомых по звучанию фраз, сразу на слух; ученики, отнесенные к 

третьей группе, уже в первом классе воспринимают тексты сразу на слух. 

При планировании индивидуальных занятий учитывается, что работа с 

одним при планировании индивидуальных занятий учитывается, что работа 

с одним текстом ведется примерно на 3 -4 занятиях (занимает половину 

времени индивидуального занятия, отведенного на целенаправленную 

работу по развитию восприятия устной речи). Работа с текстом предполагает 

первичное восприятие обучающимся текста целиком (до двух раз) и 

повторение им воспринятого, затем восприятие текста по фразам, 

предъявляемым последовательно (реализация дифференцированного 

подхода предусматривает, что дети, отнесенные по уровню слухоречевого 

развития к первой и второй группам, сначала учатся воспринимать текст 

целиком и по фразам слухозрительно, в дальнейшем сразу на слух;ученики, 

отнесенные по уровню слухоречевого развития к третьей группе учатся сразу 

на слух воспринимать текст целиком и по фразам). Ученик каждый раз 

повторяет воспринятое, и затем, независимо от того, воспринята фраза или 

нет, читает ее по табличке, с помощью учителя стремясь говорить внятно и 

естественно, реализуя произносительные возможности. После этого снова 

обеспечивается целостное восприятие текста: ученик может прочитать его, 

или следить по письменному тексту (с помощью указки), когда учитель 

говорит текст (за экраном или без него). Понимание ребенком основного 
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содержания текста проверяется с помощью вопросов «О ком...?», «О чем...?». 

Затем, независимо от уровня слухоречевого развития на начало школьного 

обучения, ученик воспринимает на слух фразы слова, словосочетания из 

текста, предъявленные вразбивку в разных комбинациях, с опорой на 

написанный на табличке текст, который лежит перед ним на столе. Важно, 

чтобы речевая единица, которую ученик не воспринял на слух, была 

предъявлена ему повторно вперемежку с другим материалом, пока ребенок 

не сможет свободно опознавать ее на слух. Ведется целенаправленная работа 

по уточнению понимания учеником воспринятого при использовании, 

прежде всего, предметно-практической деятельности, включая составление 

аппликации, показа на картинках, инсценирования ситуаций с помощью 

«фигурок» на макетах и др. Кроме этого применяется и известный прием 

подбора учеником к новому слову (словосочетания) синонимов, а к новой 

фразе -близких по смыслу высказываний. Проводится работа и над 

грамматической структурой речи с использованием соответствующих 

вопросов, способствующих согласованию слов на основе активизации 

знаний детей в области грамматики. На заключительном этапе снова 

обеспечивается целостное восприятие текста, в большинстве случаев, ученик 

читает его. В связи с тем, что в процессе всей работы над текстом 

целенаправленно отрабатывалось воспроизведение учеником речевого 

материала, то он может прочитать достаточно внятно и выразительно. Затем 

ученик выполняет задания и отвечает на вопросы по тексту, которые 

воспринимает на слух (не более двух раз), вводится также пересказ текста 

(полный и краткий), диалог с учеником по содержанию текста, в процессе 

которого он воспринимает на слух речь учителя. 

В процессе развития речевого слуха на индивидуальных занятиях 

используются различные виды деятельности (выполнение поручений, 

составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным текстом, слуховые 

диктанты и т. д.), способствующие уточнению понимания речевого 

материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся интереса к 

занятиям. Каждое занятие должно быть построено и насыщено материалом 

таким образом, чтобы оно вселяло в ученика уверенность в возможности 

восприятия им речи на слух. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной 

речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих 

внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления 

устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной 

членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую 

систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 

инструмента мышления. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико- 

синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение 

придается выработке у учащихся соответствующих слуховых 
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дифференцировок (при использовании электроакустической аппаратуры). В 

обучении применяются специальные компьютерные программы и 

визуальные приборы. 

Использование фонетической ритмики содействует развитию речевого 

дыхания и связанной с ним слитности речи, нормального голоса с 

естественными модуляциями по силе и высоте, овладению детьми звуковым 

составом речи, ее ритмико-интонационной структурой, правильным 

воспроизведением слов и фраз. Принципиальное значение имеет 

соответствие характера движений формируемому элементу речи; при этом 

используются разные движения, стимулирующие воспроизведение 

определенного элемента речи. Ученики произносят речевой материал после 

прослушивания образца речи педагога сопряженно с ним, отраженно и 

самостоятельно с движениями и обязательно, в заключении работы над 

данным элементом речи, без движений. Содержание специального обучения 

произношению включает ряд разделов работы: 

• Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование и 

развитие у учеников умений правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить 

фразы на синтагмы. 

• Работа над голосом предполагает формирование и развитие у учеников 

умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых 

отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и 

высоте. 

• Работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и 

развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи. Программа специального обучения произношению 

разработана на основе концентрического метода с применением 

сокращенной системы фонем. Сущность его заключается в том, что 

первоначальное обучение произношению глухих состоит из двух 

концентров, первый из которых может совпасть с подготовительным 

классом, а второй охватывать 1 и 2 классы (указанные сроки зависят от 

индивидуальных особенностей овладения произношением 

обучающимися). В подготовительном классе от учащихся требуется 

точное воспроизведение в словах 17 основных звуков, которые 

составляют сокращенную систему фонем: гласных, а, о, у, э, и и 

согласных п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л (1), р. Эти звуки достаточно четко 

различаются между собой по артикуляции и являются более легкими для 

усвоения, чем другие звуки, близкие к каждому из них. Звуки, не 

входящие в число основных, могут временно заменяться в словах 

соответствующими основными звуками, как показано в нижеприведенной 

таблице: 

Основные звуки а о у э и п т к ф с ш х в м н р ч ц 
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Заменяемые звуки ы п’ т’ к’ ф’ с’ щ х’ в’ м’ н’ л р’ 

й б д г з ж л’ б’ д’ г’ з’  

В соответствии с сокращенной системой фонем учащиеся с самого начала 

точно произносят слова, состоящие из основных звуков (типа: платок, 

стакан). Вместе с тем слова, включающие заменяемые звуки (типа: дай, 

спасибо, четыре), могут временно произноситься детьми приближенно 

(соответственно: «тай», «спасипо», «шетырех^. 

В подготовительном классе учащиеся могут овладеть воспроизведением в 

словах и фразах звонких согласных б, з. В первом и втором классах ведется 

систематическая работа по уточнению произношения слов. В содержание 

работы включена отработка артикуляции звонких согласных, аффрикат, 

мягких согласных, гласного ы. 

Для учеников с невнятной речью подобного упрощения системы фонем 

оказывается недостаточно. В этом случае в первоначальный период 

обучения в дополнении к сокращенной системе фонем возможно 

использование следующих замен: 

Звуки-заменители Заменяемые звуки 

с ш, ж, ч, щ 

т к 

к, h х 

1 (л) р 

На всех годах обучения ведется работа по коррекции нарушений 

произношения у детей. Как правило, на индивидуальных занятиях работа 

ведется по двум направлениям: первое связано с постановкой новых звуков, 

коррекцией нарушений произношения, первичным закреплением 

сформированных умений; второе направление предусматривает 

автоматизацию воспроизведения определенных звуков (при 

последовательном усложнении позиционных трудностей) в словах, 

словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмикой -интонационной 

структурой речи на материале, включающем звуки, которые ученики 

воспроизводят правильно и которые закрепляются в их речи на данном 

занятии. При планировании работы по коррекции нарушений произношения 

учитывается, что в первую очередь следует исправлять наиболее грубые 

нарушения, неблагоприятно влияющие на разборчивость речи: сонантность, 

открытую гнусавость, закрытую гнусавость, универсальное озвончение, 

фальцет, повышение голоса на отдельных звуках, позвуковое 

воспроизведение слов и др. Необходимо также выяснить, на какие умения 

ученика можно опираться при формировании нового произносительного 

навыка. Нецелесообразно одновременно проводить работу над одинаково 
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сложными для произнесения звуками (например, [с, ш, х]) и звуками, 

артикуляция которых предполагает резко различающееся положение языка 

(например, [ш, л]). При закреплении навыков воспроизведения звуков в 

слогах, слогосочетаниях, словах и фразах обязательно учитываются 

позиционные трудности: сначала отрабатываются более легкие позиции, 

затем, более трудные (наиболее сложной считается стечение согласных). 

1.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность коррекционной работы: 

• коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. 

• на каждом уроке учитель ставит перед собой и решает коррекционно - 

развивающие задачи. 

• содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением 

слуха. 

• освоение учебного материала глухими и слабослышащими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

• в учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со 

специалистами (учитель по развитию восприятия и воспроизведению устной 

речи, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

• во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с нарушением 

слуха. 

• при реализации содержания коррекционной работы всеми 

участниками образовательного процесса соблюдаются требования, 

прописанные в Положении о едином слухоречевом режиме. 

• обсуждение заключений и рекомендаций ПМПК, особых 

образовательных 

потребностей, обучающихся с нарушением слуха, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д. 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается 

• в учебном плане 

• во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих 
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коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

воспитатель) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри гимназии 

• в сетевом взаимодействии (сурдологические центры, детские сады для 

детей с нарушением слуха и др.). 

взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Требования к условиям реализации программы. 

• Психолого-педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий); 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения; введение в содержание обучения специальных 

разделов; использование специальных средств обучения, методов, приемов; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося). 

 

1.6. Результаты освоения программы коррекционной работы 

Характеристика планируемых результатов 

Результатом коррекционной работы по развитию восприятия и 

воспроизведению устной речи считается не только успешное освоение 

обучающимися основной образовательной программы (академический 

компонент), но и освоение ими жизненно значимых компетенций 

(коммуникативной компетенции). 

К моменту окончания ступени начального общего образования учащиеся 
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должны уметь: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

Для оценки эффективности работы будут использоваться в равной 

степени количественные, качественные методы, проводиться 

мониторинговое исследование с использованием известных методик. 

Направления оценки качества образовательного процесса:  

Активизация речевого общения. 

1. Уровень сформированности коммуникативной компетенции будет 

определяться по методикам ведущих сурдопедагогов страны: методика 

проверки навыка чтения с лица Э.В. Мироновой, методика проверки 

разборчивости речи Э.Леонгардт, методика проверки слухового восприятия 

Е.П. Кузьмичевой, методика проверки диалогической и монологической 

речи Т.С.Зыковой  (по уровнях в процентах). 

2. Оптимизация контактов школьников с внешней социальной средой) 

будет выявлена путем анкетирования и интервьюирования. 

Интенсификация развития слухового восприятия и произносительной 

стороны речи. 

1. Уровень оснащенности будет рассчитываться по количеству на 1 

ученика и анализу соответствия необходимой норме. 

2. Своевременную аудиметрию учащихся, через проверку наличия 

аудиограмм за год обучения. 

3. Обеспечение всех школьников качественными слуховыми аппаратами, 

через определение количества моно и биноурально протезированных детей. 

4. Оптимизация работы с детьми, имеющими кохлеарный имплант, через 

анкетирование, интервьюирование педагогов и родителей и анализ 

успешности детей в овладении устной речью. 

Совершенствование усвоения языка при усвоении основных наук. 

1. Мониторинг владения терминологическим словарем по предметам 
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будут проводиться по методике, разработанной в школе. 

2. Применение имитационного моделирования на различных предметах 

будет продемонстрировано на открытых уроках, в выступлениях и т.д. 

 

План коррекционной работы 

№ 

п/ 

п 

Специалист Вид 

деятельности 

Содержание Сроки Цели, задачи 

 Педагог- 

психолог 

Диагностическое 

обследование: 

1.Вновь 

прибывших 

учащихся. 

2. Обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

адаптированной 

основной 

общеобразовател 

ьной программы 

Индивидуальная 

диагностика: 

-актуального уровня 

развития; 

определение зоны 

ближайшего 

развития учащихся; 

-особенностей 

эмоциональноволев

ой сферы; 

-личностных 

особенностей; 

-характера 

взаимодействия со 

сверстниками, 

родителями и 

др.взрослыми; 

-определение 

направления, 

характера и сроков 

коррекционноразвив

ающей работы с 

детьми. 

I. 

сентябр 

ь 

II. 

октябрь 

1.1. Оценка 

психофизиологич 

еской готовности 

детей к обучению в 

школе. 

1.2. Оценка уровня 

адаптации. 

1.3. Выявление 

обучающихся из 

«группы риска». II. 

2.1. Выявление 

причин 

школьнойдезадап 

тации. 

2 Учитель- Первоначальное Индивидуальное сентябр 1.Определение 
 дефектолог, комплексное обследование: ь слухоречевого 
 

учителя по обследование -Условной 
 

развития 
 развитию устной речи. двигательной  обучающихся. 
 восприятия  реакции при  2. Выбор 
 и  слуховом  стратегии 
 воспроизвед  восприятии  обучения устной 
 ению  речевых стимулов  речи для каждого 
 устной речи  -Восприятия на  ученика исходя из 
   слух различных по  из фактического 
   фонетическому  состояния его 
   составу групп слов  речевого 
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   -Восприятия слов  развития, 
   на слух  слуховой 
   -Восприятия фраз  функции, 
   разными  навыков 
   сенсорными  восприятия и 
   способами  воспроизведения 
   Самостоятельной  устной речи. 
   связной речи   

3 Учителя по Аналитическая Индивидуальное - 1.Определение 
 развитию проверка обследование сентябр дефектов 
 

восприятия 

и 

воспроизвед 

ению 

устной речи 

произношения произношения ь 

январь - 

май 

произношения. 

2. определение 

динамики 

формирования 

произносительны х 

навыков 

4 Учитель- 

дефектолог, 

учителя по 

развитию 

восприятия 

и 

воспроизвед 

ению 

устной речи 

Общешкольная 

контрольная 

проверка 

восприятия 

базового словаря 

Индивидуальное 

обследование 

восприятия 

хорошо знакомого 

по звучанию 

речевого 

материала 

разными 

сенсорными 

способами 

декабрь 

апрель 

Выявление 

возможностей 

слухового 

восприятия фраз, 

резервов его 

развития. 

5 Учитель- 

дефектолог 
Общешкольная 

проверка 

разборчивости 

речи 

Индивидуальное 

обследование 

произношения 
январь 

Определение 

уровня внятности 

произношения 

6 

Учителя по 

развитию 

восприятия и 

воспроизвед 

ению 

устной речи 

Обследование 

устной речи у 

детей, имеющих 

КИ 

Индивидуальное 

обследование 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи 

феврал 

ь 

Определение 

динамики развития 

устной речи у детей 

с КИ 
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7 Педагог- 

психолог 
Корреционно- 

развивающие 

занятия для 

учеников1-11 кл., 

обучающихся по 

программе для 

детей со сложной 

структурой 

дефекта 

Групповые 

коррекционноразвив

ающие занятия 

в 

течение 

года 

Помощь в освоении 

детьми основной 

образ программы 

8 Педагог- 

психолог 
Корреционно- 

развивающие 

занятия по 

развитию 

когнитивной и 

эмоциональноволе

вой сферы 

учащихся 

Индивидуальные 

коррекционно 

развивающие 

занятия 

в 

течение 

года 

Помощь в освоении 

детьми основной 

образ программы 

  

(обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

освоении АОП) 

   

9 Учитель- 

дефектолог 

Специальные 

фронтальные 

занятия в слуховом 

кабинете (1-2 кл.1 

,11 видов) 

фронтальные 

занятия 

в 

течение 

года (1ч в 

неделю 

на 

класс) 

1.Развитие 

восприятия 

неречевых и 

музыкальных 

звучаний. 

2.Развитие навыков 

устной 

коммуникации 

10 Учителя по 

развитию 

восприятия и 

воспроизвед 

ению 

устной речи 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по развитию 

восприятия и 

воспроизведению 

устной речи (1 -10 

кл.) 

Индивидуальные и 

групповые занятия в 

течение 

года (3ч в 

неделю 

на 

обучаю 

щегося 

1вид,2ч с 

7кл11 

вид) 

Формирование и 

развитие 

восприятия и 

воспроизведение 

устной речи 

Ожидаемые результаты по корреционно-развивающим занятиям: 1 класс: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• Формирование познавательной мотивации; 
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• Уменьшение тревожности, снижение эмоционального напряжения, 

помощь в преодолении негативных переживаний 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• формирование общеучебных УУД- умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

• формирование универсальных логических действий- анализ объектов с 

целью выделения признаков (цвет, форма, размер) 

• синтез как составление целого из частей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Формирование адекватных форм поведения; 

• умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

• умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (на основе сформированного умения 

распознавать эмоциональное состояние собеседника и адекватно 

выражать свои эмоции) 

2 класс: 

Формирование у учащихся универсальных учебных действий: 

Личностные: 

• Развитие притязания на признание своего «я». 

• Коррекция гиперактивности, гипоактивности, тревожности, аутизма, 

задержки психического развития с помощью занятий по 

психогимнастике. 

Познавательные: 

• Формирование различительной функции в определении основных 

ощущений. 

• Развитие восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления. 

Регулятивные УУД: 

• Развитие способности самоконтроля на начальном этапе. 

Коммуникативные: 

• Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (на основе сформированного умения 

распознавать эмоциональное состояние собеседника и адекватно 

выражать свои эмоции) 

3 класс: 

• Умение определить предмет на ощупь с закрытыми глазами (с ширмой); 

определять таким же способом материал, из которого изготовлены 

объекты; 

• Умение выполнять разные движения по подражанию, самостоятельно; 

• Умение определять равенство количества массы, объема, величины 

объектов. Умение разборчиво оречевлять свои действия; 

• Умение классифицировать признаки предметов, выделять существенные 
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и несущественные; обобщать в слове выделенные признаки, называть 

основания классификации; описывать предмет, угадывать его по 

признакам; 

• Умение сравнивать разные и сходные признаки; правильно сложить 

картинку по памяти; видеть изменения, закономерности в предъявленном 

материале; 

• Умение сравнивать предметы; выделять основания классификации; 

делить объекты на классы по заданному основанию; понимать словесную 

характеристику каждого класса. 

• Элементарные навыки самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого 

человека, анализа собственного поведения и поступков окружающих, 

самоконтроля, терпимости, речевого общения. 

4 класс: 

• Умение выполнять точные движения, активно использовать зрительное 

восприятие в жизни, определять предметы на ощупь, конструировать 

объекты из деталей, определять местоположение предметов. 

• Умение различать и сравнивать мышечные ощущения, определять их 

характер, менять характер движений при контроле своих ощущений; 

направлять внимание на мышцы, эмоциональные ощущения; различать, 

сравнивать, определять характер эмоциональных ощущений; 

произвольно и подражательно воспроизводить или демонстрировать 

эмоции по заданному образцу, улавливать, понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, сопереживать. 

• Умение определять конкретные цели своих поступков, искать и 

находить из предложенных вариантов достижения этих целей, брать на 

себя ответственность. 

• Умение соотносить, различать, называть основные цвета, соотносить 

предметы по форме, различать и называть геометрические фигуры; 

осмыслять эмоциональный образ предмета и запоминать его; 

концентрировать внимание на соответствующих объектах, переключать, 

распределять, сосредоточивать внимание; уметь составлять простые 

рассказы по серии картинок. 

• Умение соотносить поведение с чертами характера: воспроизводить 

эмоции; уметь снимать мышечные, эмоциональные «зажимы» с помощью 

мимики, пантомимы. 

• Умение оречевлять свои действия. 

Освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении - это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 
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Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Понимание значения 

праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками Умение решать актуальные жизненные задачи, 

коммуникации используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её 

временнопространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения, обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. Умение корректно 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Содержание регуляции и корректировки развития учащихся 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с нарушением 

слуха напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для 

обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося)  (низкий уровень 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

- интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, 

задаёт вопросы 

- включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих 

- использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации  

Овладение навыками коммуникации: 

- реагирует на обращенную речь и просьбы 

- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

- начинает, поддерживает и завершает разговор 

- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

- делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

- замечает ошибки в речи одноклассников _____  

Осмысление своего социального окружения: 

- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.) 

- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

- соблюдает правила поведения в школе _______ 
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- мотив действий - не только «хочу», но и «надо» 

- принимает и любит себя 

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с 

одноклассниками  

Последовательное формирование произвольных процессов: 

- умеет концентрировать внимание,  

- может удерживать на чем-либо свое внимание 

- использует различные приемы запоминания 

- учится продумывать и планировать свои действия 

- способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

- доводит до конца начатое дело 

- знает цель своих действий и поступков 

- старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

Продолжительность перерывов 10, 20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Один раз в четверть 

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

1смена 

0/0 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся во 

вторую смену 

0 

 

8. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о 

свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

на основании Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 - ФЗ (статьи71-74), 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и 
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другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

Программа является актуальной и отвечает требованиям ФГОС и призвана 

обеспечить ценностно-смысловую определенность духовно-нравственного 

развития и воспитания личности обучающихся школы, позволит педагогам 

школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство 

личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы 

взаимодействия школы с другими субъектами социализации - семьей, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой 

информации. 

Актуальность программы: Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 

является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, 

обществом и государством в целом. Современный ребенок находится в 

беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 

имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих 

ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах 

сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий 

человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. Значительно снизилась ценность других людей и 

участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование 

себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 

этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Школа призвана 

активно противодействовать этим негативным тенденциям. В реализации 

данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 
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жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально-коммуникативную и другие, - на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

духовных традиций. В представлениях детей о главных человеческих ценностях 

- духовные ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди 

желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по 

характеру. В нравственном воспитании учащихся весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них 

действенных нравственных чувств. Планирование духовно-нравственной 

работы является значимым звеном в общей системе образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности 

современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Воспитание должно способствовать 

развитию и становлению личности ребенка, всех её духовных и физических сил 

и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 

мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в 

качестве приоритетных в жизни. 

( 1-4 классы) 

Программа содержит разделы: 

a. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

b. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

c. Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

ё. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

е. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

£ Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

g. Диагностика обучающихся начальной школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - педагогическиорганизованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 
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личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Общей целью духовно - нравственного воспитания 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 и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

• сформировать представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

• сформировать элементарные представления об институтах гражданского 

общества, в общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• сформировать уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; к своему 

национальному языку и культуре; 

• сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

• развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Ростовской области, г. Таганрога; 

• мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

• воспитывать уважение к защитникам Родины; 

• развивать умение отвечать за свои поступки; 

• развивать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•  сформировать первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

• сформировать различение хороших и плохих поступков; 

•  сформировать представления о правилах поведения в 
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образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

• сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• развивать способность к установлению 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: 

• сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

• сформировать ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности; 

• сформировать элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

• сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;умение 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

• сформировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• сформировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 
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сверстников; 

•  сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

•  сформировать элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

• развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• сформировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

• сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• развивать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 

• развивать формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

развивать стремление к опрятному внешнему виду; 

• воспитывать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

1.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 
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• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

1.3. Основные направления и содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике; уважение родителей; 

уважение достоинства человека; честность; забота и помощь. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
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труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

1.4. Организация 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 граждан 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 
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отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями, 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. 

 

1.5. 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 учащихся в следующих 

направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний, 

круглых столов, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичного доклада руководителя школы по итогам работы за год. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Попечительского Совета 

школы. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реабилитации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования 

школой реализуются программы совместной деятельности. 

 

1.6. 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: 
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• 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 города, 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; 

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. 

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 ребёнка видах творческой деятельности; 

•  мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
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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; 

• 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. 

Портрет ученика начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 
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выпускника: 

• 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. 

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. 

 

9. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на здоровый образ жизни, включая правильное 

питание, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

• становление умений противостояния вовлечению в табако-курение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 
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• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• развитие умений использовать сформированные навыки устной и письменной 

коммуникации, слухового восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и /или кохлеарных имплантов), различные ассистивные средства для 

здорового и безопасного образа жизни. Программа должна содержать цели, 

задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень 

организационных форм. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; организация 

физкультурно-оздоровительной работы; реализация дополнительных 

образовательных курсов; организация работы с родителями (законными 

представителями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией 

на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

детей, социального окружения, выбранного направления программы. 

 

10. Программа внеурочной деятельности 

1.1. Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом 

изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная образовательная программа 

начального общего образования в начальных классах реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования" от 29.12.2014 №1643; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общекультурное 

1.5.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

1.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

занятия в рамках внеурочной деятельности для начальных классов - начинается 

не ранее чем через 1 час после окончания уроков. 

1.8.  Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

 

1.2. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации 

детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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согласно ФГОС. 

Цель - создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• расширение общекультурного кругозора; 

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

• включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«Гимназия №4» в том числе и через внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

• приобретение глухими, слабослышащими воспитанниками 

социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены:  

личностные результаты: 

• готовность и способность глухих, слабослышащих обучающихся к 

саморазвитию; 

• сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки учащихся основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

• сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные результаты: 

• освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 
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педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку школьников; 

• создать условия для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся. 

В формах организации внеурочной деятельности, как и в целом, 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является модель. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. В гимназии используется технология 

«Портфолио». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

олимпиады и другие. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса на ступени начального образования МБОУ «Гимназия №4» 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра знаний, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, клубов, секций, круглых столов, 

олимпиад, соревнований и другие. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки. 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений: 

-спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общекультурное. 

 

1.3. Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

учащегося ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но и вопросы духовного и интеллектуального 

оздоровления учащегося. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является: укрепление 

здоровья обучающихся, путем применения комплексного подхода к обучению 

здорового образа жизни. 
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Задачи: 

• сформировать элементарные представления о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

• воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

 

1.4. Духовно-нравственное направление  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне основного общего образования, является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне основного общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

^ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

^ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

^ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности учащегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

^ формирование нравственного смысла учения; 

^ формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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^ принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, 

и потребностей семьи; 

^ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

^ формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

^ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

^ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

^ формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

^ пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

^ воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

^ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

^ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

^ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

^ становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

^ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

^ формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

^ формирование отношения к семье как основе российского общества; 

^ формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

^ формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

^ знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

1.5. Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью: включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, 
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социальноориентированные дела и проекты; обеспечение предпосылок 

формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к 

деятельности. Задачи: 

■ формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

■ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и трудовых заданий; 

■ формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

■ воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

■ формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

■ обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив, 

обучающихся; 

■ стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

■ развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

■ формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление представлено в начальных классах клубом «Умелые 

руки». 

Социальное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

■ проведение классных часов и бесед 

■  проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей; 

■ организация проектной деятельности. 

 

1.6. Общекультурное направление 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание 

у обучающегося способности к эстетическому самоопределению через 

художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является 

искусство. Освоение этой области знаний - часть формирования эстетической 

культуры личности. 

Целью общекультурного направления является раскрытие новых 

способностей, обучающихся в области творчества, развитие умения видеть 

жизнь глазами творческого человека. 

Задачи: 

- расширение общего и художественного кругозора обучающихся начальных 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие 

художественного вкуса; 

- развития у учащихся творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 
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музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

- формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- формирование начальных представлений об искусстве народов России; ^ 

развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

- формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

■ рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений; 

■ подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 

городского, областного уровня; 

■ организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

■ экскурсии в музеи; 

■ посещение театров. 

Для реализации Программы в школе используются следующие виды и формы 

внеурочной деятельности: 

1. виды внеурочной деятельности: 

^ игровая деятельность; 

^ познавательная деятельность; 

^ досугово-развлекательная деятельность; 

^ художественное творчество; 

^ социальное творчество; 

^ трудовая деятельность; 

^ спортивно-оздоровительная деятельность. 

2. формы внеурочной деятельности: 

^ художественные, культурологические, спортивные секции; 

^ экскурсии, соревнования; 

^ поисковые и научные исследования. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

 

1.7. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем 

положительного социального знания. 

Второй уровень результатов - получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 

уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действительно 

становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно 

в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которого немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

 

1.8. Модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Организация внеурочной деятельности реализуется по смешанной модели 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

• дополнительные образовательные программы школы; 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

• классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, 

общественно-полезные практики); 
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• деятельность иных педагогических работников (педагога- организатора, 

педагога-библиотекаря, воспитателя ГПД, педагога-психолога); 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности. 

 

1.9. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

• Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование 

школьников родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями). 

• Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне ОУ) 

• Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения 

внеурочной деятельности. 

^ Проводится анкетирование родителей на выявление предпочтений, интересов 

внеурочных занятий. 

^ Методика «Творческие задания». 

^ Методика «Эмоционально-психологический климат». 

^ Анкетирование по критериям:   

массовость посещения; 

расширение спектра интересов учащихся;  

динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

^ Тест на мотивацию.  

 

11. Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Требования к условиям реализации образовательной программы представляют 

собой систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования. 
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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-медикопедагогической 

комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение- комфортного психоэмоционального режима; 

использование-современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности глухих, слабослышащих и познооглогщих воспитанников; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности воспитанников 

школы- интерната; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников с нарушением слуха), Программно-методическое обеспечение: 

• Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям). Создана база диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, воспитателя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенного направления. 

С целью обеспечения освоения воспитанниками с нарушениями слуховой 

функции начальной и основной образовательной программы, коррекции 

недостатков физического и психического развития в штатном расписании 

школы присутствуют ставки педагогических (учителя- дефектологи, 
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педагог-психолог, социальный педагог и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

воспитанниками, имеющими нарушения слуховой функции, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива школы. 

Для этого на постоянной основе обеспечивается подготовку и повышение 

квалификации работников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов коррекции развития детей с 

недостатком слуховой функции. Педагогические работники имеют чёткое 

представление об особенностях психического и физического развития глухих, 

слабослышащих и познооглогщих воспитанников, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивное и 

коррекционно- развивающее пространство для воспитанников школы-интерната 

(реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения воспитанников с нарушением слуха 

индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа воспитанников 

с нарушением слуха, 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. 


