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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Вариант 2.3. 

Цель реализации АООП НОО 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями. 

АООП НОО (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в большей степени (социальной) жизненной компетенции 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в доступных 

для них пределах, в том числе со слышащими детьми и взрослыми, поэтапное 

формирование разных видов речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, 

говорение). 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе АООП (вариант  2.3) включают: 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых общественными, государственными, личностными и 

семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья; 

• духовно-нравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, сохранение 
и укрепление здоровья; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 
устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды 

как важнейшего условия  более полноценного формирования личности, 

социальной адаптации  и интеграции в обществе; 

• формирование у обучающихся практических учебных действий; 

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая 
музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, 

достижения планируемых результатов начального общего образования, социальной 

адаптации и интеграции  в обществе; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  (населённого пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3.) 
 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых 

предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования; 

• признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 
обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 

деятельности; 

• развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

• разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получения 

НОО; 

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
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непрерывность образования глухих 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 не слышащими детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО 
 (вариант 2.3) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 2.3 предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки несопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. 

Нормативный срок обучения - 5 лет (2-6 классы). Указанный срок обучения может быть 

увеличен до 6 лет за счёт введения подготовительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного 

класса) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей региона к 

подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

Обучающиеся, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для которых 

может быть эффективна АООП НОО (вариант 2.3.), это обязательно дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии, но получившие в результате реабилитации 

на запускающем этапе способность к естественному развитию коммуникации и речи (с 

учетом структуры дополнительных отклонений в их развитии). 

По результатам обучения детей с кохлеарным имплантом/кохлеарными 
имплантами, имеющих выраженные дополнительные отклонения в развитии, может 

измениться или вариант АООП (для детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о 

целесообразность перехода на образовательный стандарт для детей с нарушениями 

зрения, опорно- двигательного аппарата, умственной отсталостью. 

Обязательным является постоянное пользование обучающимися звукоусиливающей 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты, беспроводную 

аппаратуру, например, на радио принципе, стационарную аппаратуру коллективного и 

индивидуального пользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами и другими. 

Вариант 2.3. реализует индивидуальный клинико-психолого- педагогический 
подход к обучающимся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, что позволяет 

выявить и развить их потенциальные возможности. Некоторый рост учебных достижений 

такого школьника может обеспечить его максимальное личностное развитие, которые 

позволят ему посильно адаптироваться в социуме. Особая роль при реализации данного 

подхода отводится учителю. 

Важное значение придается реализации принципа коррекционной направленности 

предполагает использование компенсаторных возможностей обучающегося, а именно 

всех сохранных анализаторов: зрительного, двигательного, вибрационного или их 

остаточных функций. Развивающееся в процессе   целенаправленного   обучения 
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слуховое восприятия, развитие личного «житейского» опыта, с широкой опорой на 

предметно- практическую деятельность способствует в определенной мере включению 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с легкой формой умственной 
отсталости в разноплановую учебную и внеурочную деятельность. Эта детская 

деятельность, организованная под руководством сурдопедагога в течение полного дня, 

способствует развитию коммуникационной компетенции, формированию «речевого 

поведения» слабослышащего и позднооглохшего школьника с лёгкой формой умственной 

отсталости. Такая деятельность активизирует возможности психофизического развития 

каждого ребенка и, несмотря на его особенности позволяет расширить его 

познавательную сферу, что в конечном итоге оказывает положительное влияние на 

личностное развитие, социализацию обучающихся в целом. 

В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не 

соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех его 

уровнях и к моменту завершения школьного образования. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель не успешности их обучения и 

развития в целом. 

В варианте 2.3 в связи со значительной вынужденной упрощённостью среды 

обучения и воспитания, максимально приспособленной к обучающемуся и 

ограничивающей его жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, 

требуется специальная работа по введению обучающегося в более сложную социальную 

среду. Смыслом этой работы является планомерное подготовленное и дозированное 

расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в 

доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов 

таких детей с их нормально развивающимися сверстниками. 

Вариант 2.3 может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. При наличии                          значительных 

продвижений в освоении данного варианта может быть поставлен вопрос о переводе 

слабослышащего обучающегося на обучение по варианту 2.2. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта 

и категории, обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

включения ребёнка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

В структуре АООП НОО (вариант 2.3) представлены три раздела – 
целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел включает: 
• Пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи, срок освоения АООП, 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

• Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел, включающий: 

• Программу формирования базовых учебных действий 
• Программы учебных предметов, курсов. 
• Программу нравственного развития 
• Программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

• Программу коррекционной работы. 

• Программу внеурочной деятельности. 
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3. Организационный раздел, включающий: 

• Учебный план 
• Систему условий реализации адаптированной основной                                              образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами): 

- с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в 

результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость 

центральной нервной системы. 

с задержкой психического развития и нарушениями зрения, проявлениями детского 
церебрального паралича (ДЦП); 
с задержкой психического развития и соматическими заболеваниями (почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации 

педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 

среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико 

– психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 2.3. предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного 

опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том 

числе работу по организации регулярных контактов детей с нарушением слуха и 

нормально слышащими детьми, а также взрослыми. 

Обязательным является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование с учетом 

медицинских и сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры 

разных типов: индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры 

коллективного и индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, 

например, на радиопринципе, и других; при необходимости применяются 

вибротактильные устройства, в случае наличия тяжелых нарушений зрения, опорно- 

двигательного аппарата необходимы дополнительные ассистивные средства и средства 

альтернативной коммуникации. 

 

Описание особых образовательных потребностей 
 слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

вариант 2.3. 
 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальные условия организации 

педагогического пространства, то есть наличие специальной полифункциональной 

образовательной среды в образовательной организации. Подобная среда позволяет 

осуществить постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение с учетом индивидуального клинико – психолого- педагогического 

подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с задержкой психического развития. 
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Обучение и воспитание таких детей может проходить по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение 

развития. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого- 

педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в школе, так и в 

семье. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 
- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- повышение уровня общего развития; 
- формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения тактильной и 

жестовой речи; 

- формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности: 
сравнение, обобщение; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые     возможности     в     повседневной     жизни,     правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  

Вариант 2.3. 

Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Освоение АООП НОО (вариант 2.3) обеспечивает достижение слабослышащими 

и позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: личностных, предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, 

необходимых для овладения социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально- 

личностные качества и жизненные (социальные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

 понимание основ своей гражданской принадлежности, развитие чувства любви 
к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 
взаимодействие с ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом 
жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 
(или) кохлеарным имплантом; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
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жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела и др); 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

 развитие представлений   о социокультурной жизни слышащих детей и 
взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны 

отражать: 

Язык и речевая практика 
Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи»): 
- овладение обучающимися посильными коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их словесной речи устного и письменного 
общения; осознанное, сознательное чтение, понимание смысла доступных текстов (с учетом 
особенностей психофизического и речевого развития); 

- сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 
от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

- сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую 
речь; 

- сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 
значений, входящих в них словоформ. 

 - овладение структурой простого предложения; 
- владение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Чтение: 
- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

- сформированность умения высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 
поступки героев и мотивы поступков (с учетом особенностей психофизического и 
речевого развития); 

- сформированность представлений о мире, первоначальных этических представлений 
понятий о добре и зле, нравственности; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы; понимание смысла читаемых 
текстов. 

Развитие речи: 
- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение умением выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 
собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий) (с учетом особенностей 
психофизического и речевого развития); 

- овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

 - использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения 
Предметно-практическое обучение: 

- овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно – практической, учебной и 
элементарной социально–бытовой деятельности (с учетом особенностей 

психофизического и речевого развития); 

- овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 
связанные с ним; 

- сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование 

диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение 
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составлять вопросы и отвечать на них; формирование навыков трудового сотрудничества 
со сверстниками. 

Математика: 
- 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; 

- овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учетом 
особенностей психофизического и речевого развития); измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 
- применение математических знаний для решения учебно- познавательных, учебно-
практических, житейских и профессиональных задач. 

Естествознание («Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»): 
- сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

- понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы (с учетом особенностей психофизического и речевого развития); 
- овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и 

некоторых социальных объектов; 

- понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности. 

Искусство. Изобразительное искусство: 
- сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого»; 

- сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том 

числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики (с учетом особенностей психофизического и 
речевого развития); 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании и пр). 

Технология: 
- сформированность умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

- сформированность навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

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

безопасной работы и санитарно- гигиенические требования и т.д.); 

- использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 
практических задач. 

Физическая культура: 
- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития; овладение умениями правильно 
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия и т.д.); 

- сформированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья, 
связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим 
«щадящий» спортивный режим или только подвижные игры без элементов 

состязательности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 
Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
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устной речи» (Индивидуальные занятия): 
- восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного 
импланта, или двух кохлеарных имплантов текстов знакомого значению и необходимого в 
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала разговорного и учебно-
делового характера; 
- различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и 
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, 
слов, словосочетаний); 

- восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, 
отражающих типичные коммуникативные ситуации в учебной и внеурочной 
деятельности; 

- опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 
тексту и выполнение заданий; 

- произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, 
реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико- интонационной 
структуры речи, использование в процессе устной коммуникации естественных 
невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.); 

- применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; 
соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно); 
- сформированность умения использовать устную речь в общении в различных видах 
учебной и внеурочной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия): 
- овладение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с 

развитием восприятия музыки, различными видами музыкально – исполнительской 
деятельности обучающихся; 
- эмоциональная декламация 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; 

- эмоциональное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 
ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

- реализация сформированных   умений   в   различных   видах    внеурочной 

художественной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками. 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи»: 

- наличие условной двигательной реакции на доступные неречевые звучания; 

- различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов/игрушек; 

- определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 
характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, 
медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

- восприятие слухозрительно и на слух отработанного на занятиях речевого материала 
(фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов, прежде всего, диалогического характера). 

- произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя 
естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.); 

- соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах; реализация 
сформированных навыков самоконтроля произносительной стороны речи; 

- восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 
социально значимых бытовых и городских шумов; 
голосов   животных   и   птиц; шумов   связанных   с   явлениями    природы, различения и 

опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса; 
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- приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 
устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том 
числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» 
(Индивидуальные занятия): 

- сформированность представлений об окружающей действительности; 

- коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей; 
- сформированность положительной мотивации к учению; сформированность речевой 
активности в условиях совместной учебно- 

игровой деятельности. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (Фронтальные занятия): 

- овладение элементарными умениями и навыками социально- бытовой ориентировки, 
обеспечивающей формирование конкретных представлений об окружающих предметах и 
действиях с ними; 

- сформированность умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; 

- овладение навыками личной гигиены, самообслуживания; развитие умения 
использовать при ориентировке информацию сохранных анализаторов; 

- овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, 
достижениях, средствах коммуникации. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Вариант 2.3. 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка в соответствии с вариантами АООП НОО 2.3. по его 

завершении. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов для детей с ОВЗ 

результаты образования включают: 

Для варианта 2.3. (предметные, личностные) 
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ. 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 
образования. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй  

уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится конкретный 

учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, отношения 

к предмету, профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий 

уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 

Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся 

планируемых результатов образования при выполнении условий организации учебного 

процесса, указанных в стандарте. 

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 

начального общего образования обучающимися школы. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

являются: 

- основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой 

оценки; 

- основой для аттестации работников начальной школы; 
- основой для аттестации учреждений начального общего образования; 
- критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в стандартах образования. 
Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными 

компонентами являются: 

- объекты и содержание оценки; 
- процедуры, инструментарий и критерии оценки; методы и средства оценки; 

- основные группы пользователей; 

 -                                               цели использования результатов. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 -  --       внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  
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- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

- объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

-  оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения; 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 

или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских 

работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 

контрольно-измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности 

ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, 

которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: 

учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно- 

управленческие и учебно-информационные. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками школы приведены в примерных программах по всем учебным предметам и 

могут быть использованы учителями начальной школы в исходном варианте. Основным 

критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов 

освоения программ начального образования является успешное прохождение испытаний в 

рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев 

успешности в освоении программ начального образования рассматривается достижение 

учащимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, 
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метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с 

которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального образования – 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной 

школе и переводе в основную школу; 

успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 

школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который 

ведет данный класс; 

успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 

классов данной начальной школы. 

Оценка предметных результатов 
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 обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
 

Процедура оценки 
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Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных   достижений 

обучающихся и  выпускников 

начальной школы: 
– в рамках аттестации педагогов  
и аккредитации образовательного 
учреждения; 
-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ. 

Инструментарий, формы оценки: 
комплексные работы на 

межпредметной основе, 
контрольные работы по 

русскому языку, математике, 
развитию речи, чтению 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 
сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 
определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 
ступени; 

определение возможностей индивидуального развития 
обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по УР в 

рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной 

части учебного плана и компонента образовательного 

учреждении; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации; 
на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 

по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня Оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 
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воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 
отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Содержание Критерии 
оценивания 

Кто  
оценивает 

Сроки Фиксация 
результата 

1. Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «ближайшего 

развития» и  

предметных знаний. 

Организует 

коррекционную работу 

в зоне 
актуальных знаний 

5-бальная 
система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 
личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

самоопределение; смыслообразование; морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально –  положительном отношении ученика к  школе, ориентации на 

содержательные  моменты школьной действительности-  уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

2. Текущие 

контрольн

ые работы 

Направлен  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия. 

которым необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5- 

балльная 
система 

Учитель КТП Классный 

журнал 

3. Самостоят
ельная 

работа 

Направлен с одной 

стороны, на     

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 
темы. 

5- 
балльная 

система 

Учитель 6-8 
работ в 
течение 

года 

Классный 
журнал 

4. Итоговые 

контрольн

ые работы 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

5- 

балльная 
система 

Администрция По 

итогам 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

5. Предметн

ые 

олимпиад

ы разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний/. Но и 

развиваюшего  

эффекта обучения. 

По 

условиям 

проведен ия 

Организаторы 

конкурса 

По 

отдельно 

му плану 

портфолио 

6. Предметные 
Конкурсы 
разного 
уровня 

Задания рассчитаны 
на проверку не 
только знаний/. Но 
и развиваюшего 
эффекта обучения. 

По условиям 
проведен ия 

Организаторы 
конкурса 

По 
Отдельно
му плану 

Портфолио 
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учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

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, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых   результатах,   описывающих   эту   группу,   отсутствует   блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 

школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем ребенка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно- 

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 



21 
 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 

воспитательно- 

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты      оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении,     владеющие 

компетенциями   в сфере 

психологической  диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 
стандартизированные типовые 

задачи оценки  личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов. 

3. Психолог в рамках преемственности при поступлении в 1 

класс и при переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит: 

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ТПМПК. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания   по оценке личностных   результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

опросник для учителя Александровой Э.А., психолого- 

педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х 

классах), Методика исследования эмоционально- 

психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, возрастно-психолгическое 

консультирование. 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 

воспитательного процесса); 
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обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 

 
Оценка метапредметных результатов 

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, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для 

продолжения обучения. К ним относятся: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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; 

логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

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 изве- 

стным 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 
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сформированности конкретного вида УУД. 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 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 метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 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. 
 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 

воспитательно- бразовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного 
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работающие в образовательном 
учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: 

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

контроля по изучению состояния преподавания предметов; 
3) Психолог 
по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 
4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят: 

1) Учитель в рамках: 
внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми  

« группы риска» по запросу педагогов (при согласии родителей), 

родителей (законных представителей) на основании решении 

ТПМПК. 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы 
2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 
инструментальная основа 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 
информацией 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 
коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 
ученика, листах самооценки. 
 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события. 

В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с 
его учебной деятельностью, должны входить: 
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2. Систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 

видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и 

самооценки учащихся. 

3. Материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

4. Иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает 
в себя: 

- Проведение контрольных испытаний (в форме административных контрольных работ 
проверочных работ) 

- Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об их 
достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 
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подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

двесоставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации 

педагогов. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских   работ — формальных   и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

• по русскому языку (развитию речи, сведениям по грамматике, формированию 

грамматического строя речи, грамматике, чтению)— диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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математические модели; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, творческие работы; 

• по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
продукты собственного творчества; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и само регуляции. 

Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
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по устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

      динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о 

переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; даются психолого 

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
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оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ: по русскому языку (с 

элементами развития речи), математике. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования  универсальных  учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных  дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими  нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

АООП начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— 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; 

• 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; 

• 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; 
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- 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; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(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 и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

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. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне НОО 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе- 

интернате и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
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оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и   оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» 
Учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. 

«Чтение» 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
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событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
«Математика» 

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования 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. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
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моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной  деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие  выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности,толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 
обусловлена: 

  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу   (так,   в   ходе   решения   задач   на   конструирование   обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно_преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 
«Физическая культура» 

Этот предмет 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 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

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

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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). 
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2.2 Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся по варианту 2.3.  
Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих 

школьников, имеющих ЗПР, 
Основная реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с ЗПР как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильного труда. 

реализации программы являются: 
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с ЗПР определяется на момент завершения обучения в начальной 

школе. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности (эффективности) 

изучения содержания любой предметной области; реализация преемственности обучения 

на всех ступенях образования. 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с ЗПР базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
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логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

 

            Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из за парты и т. д.); 

работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; пере двигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Личностные учебные действия: 
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Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать 

себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к 

выбору профессии; бережно относиться к культурно историческому наследию родного 

края и страны; 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый незнакомый и т.п.); использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 
с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образова тельную программу основного общего образования. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую гото вность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности, речевых и коммуникативных навыков. 

 

План совместной работы начальной школы и детского сада 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Организационная работа. 
1. Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей дошкольного учреждения и начальной 

школы с учетом их возрастных и индивидуальных интересов. 

2. Внедрение новых форм организации нерегламентированной деятельности детей 
(проведение занятий по интересам и способностям в студиях, секциях, клубах и т.д.), 

организация работы кружков. 

3. Проведение экскурсий и целевых прогулок в гимназии: старшая и подготовительная 

группы участвуют в проведении Дня знаний; подготовительная группа знакомится с 

помещениями школы-интерната, экскурсия в классы начальной школы, мастерские, 

спортивный зал; подготовительная группа участвует в празднике последнего звонка. 

4. Осуществление единого подхода при формировании у детей гигиенических навыков, в 

воспитании культуры поведения, умении вести себя со взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, аккуратным, умении занять себя, найти дело по интересам, 

в соблюдении режима дня, не допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего общему развитию и оздоровлению 

ребенка. 

5. Осуществление воспитания детей в игре. Место игры в режиме дня, подбор и 

размещение игрового материала, содержание игр, умение детей играть самостоятельно. 

Использование игры в педагогическом процессе. 
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6. Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей, сбор основных 

медицинских данных о состоянии здоровья детей старшей и подготовительной групп, 1-х 

классов, об уровне их физического развития. 

7. Оказание детскому саду шефской помощи (ремонт игрушек, пошив одежды для кукол, 
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постройка снежных сооружений, инсценировка сказок учащимися, показ спектаклей 

школьного кукольного театр и др.) 

Методическая работа. 

1. Учителя начальной школы и педагогический коллектив дошкольного отделения 

работают над единой методической темой «Осуществление индивидуального подхода к 

детям дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением слуха при подготовке 

их к школьному обучению» 

2. Внедрение новых форм педагогической учебы (совместные заседания МО, совместное 

встречи за «круглым столом», мастерские для воспитателей и учителей начальных классов 

по вопросам преемственности образовательного процесса в соответствии с планами 

работы 

3. Изучение и анализ программ начальной школы и детского сада, нормативных 

документов по подготовке детей к школе. 

4. Взаимопосещения: посещение уроков в 1-х классе учителями-дефектологами и 

воспитателями дошкольного отделения; посещение занятий в старшей и 

подготовительной группах учителями начальной школы. 

5. Совместная деятельность воспитателя и учителя по изучению личности и контролю за 

развитием каждого ребенка начиная со старшей группы дошкольного отделения. 

 

2.3 Программы отдельных учебных предметов 
 

Содержание данного раздела представлено в Приложении к настоящей 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования. 

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания на уровне начального 

общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: БПК, БелГУ, спецбиблиотекой для 

слепых им. Ерошенко, Центром социальной помощи семье и детям, ВОГ, ВОС и др. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

· умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

· владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

· обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

· любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

· владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

· любящий свой край и свою Родину; 

· уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
· готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
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школой; 

· доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

· выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

Программа содержит разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся 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 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. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования 

— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

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 

младшего школьника 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 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

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  семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

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: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение 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. 

 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
 

 

Основные направления, 

ценности 

Содержание Формы работа 
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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. 

-элементарные 
представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 
-представления о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
находится образовательное 
учреждение; 

-элементарные 
представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные 
представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

 

-Беседы, чтение книг, 
изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом, 

на плакатах, картинах; 
-в процессе экскурсий, 
путешествий по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых 
игр гражданского и 
историко-патриотического 
содержания, изучения 
основных и вариативных 
учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; т-посильное 

участие в социальных 

проектах, -проведение 

бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 
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 -интерес к общественным 
явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 
-начальные представления о 

народах России, об их 

общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 
участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 
учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 
Родины; -умение 

отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
 
 

подготовке и проведении 
игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма. 
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Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода 

совести и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

 

 

 

 

 

 

-первоначальные 
представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

-уважительное отношение 

к родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

 

 

 

 

 

Проект «Познаём мир 
вместе» 

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 
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 поступке и анализировать представителями) и 

его; творческих проектов, 

-представления о проведение мероприятий, 
возможном негативном раскрывающих историю 

влиянии на морально- семьи, воспитывающих 

психологическое состояние уважение к старшему 

человека компьютерных поколению, укрепляющих 

игр, кино, телевизионных преемственность между 

передач, рекламы; поколениями). 

-отрицательное отношение к  

аморальным поступкам,  

грубости, оскорбительным  

словам и действиям, в том  

числе в содержании  

художественных фильмов и  

телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия,  

-первоначальные 
представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 
дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок 

-экскурсии по селу, во время 
которых знакомятся с 
различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно- 

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 
Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 
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 на рабочем месте; 

-бережное отношение к 
результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 
«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное, и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

 
Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально- 

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 
 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 
 

• беседы о значении занятий 
физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

 

 

-составление 
здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 
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 санитарно-гигиенических санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение норм труда и отдыха; 

здоровьесберегающего -просмотра учебных 

режима дня; фильмов, игровых и 

-интерес к прогулкам на тренинговых программ в 

природе, подвижным играм, системе взаимодействия 

участию в спортивных образовательных и 

соревнованиях; медицинских учреждений; 

-первоначальные -беседы с педагогами, 

представления об медицинскими работниками 
оздоровительном влиянии образовательного 

природы на человека; учреждения, родителями 

-первоначальные (законными 

представления о возможном представителями); 

негативном влиянии  

компьютерных игр,  

телевидения, рекламы на  

здоровье человека;  

-отрицательное отношение к  

невыполнению правил  

личной гигиены и  

санитарии, уклонению от  

занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного -развитие интереса к 
природе, природным 
явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным. 

изучение учебных 
дисциплин, бесед; 
-экскурсии, прогулки по 
родному краю; 
-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

-посильное участие в 
деятельности детско- 

юношеских общественных 
экологических организаций 

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 
по месту жительства 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного -представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

-формирование 
эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 
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ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

 
Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 
внешнему виду; 
-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

-разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 
труда и в системе 
учреждений 



53 
 

 

 

 

 

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования 

 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

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. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

  дополнительного 

образования; 
 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной  организации воспитания.  Воспитание, 
направленное на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в  себя организацию учебной, внеучебной, 

ипешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
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Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая  из  базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вмеете с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

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 конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
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востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 
 

· Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

· Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

 

 

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: 

· ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

· элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

· первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

· опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

· опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
· начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

· начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

· уважительное отношение к традиционным религиям; 

· неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

· способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

· уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

· знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

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

 

Выпускник начальной школы — это человек: 
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любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, пользоваться информационными источниками, 

способный к организации собственной деятельности; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Программа направлена на формирование культуры: личностной, социальной и семейной. 

При этом процесс образования организован не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно- 

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 
 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник должен: 

- найти выход в экстремальной ситуации дома и за его пределами; 
- помогать пожилым людям, младшим школьникам; 

- подготовить подарки для младших и старших; 
- научить новой игре своих товарищей; 

- систематически помогать родителям в домашних делах; 

- рассказать историю своей семьи; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- ухаживать за растениями в школе; 

- соблюдать порядок на рабочем месте, правила техники безопасности; 

- сделать поделку из природного материала; 

- передать краткое содержание книги товарищу; 
- уметь признавать свои ошибки и преодолевать их. 

-  

2.1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
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образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре и массажу; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психолога, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, 

смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной 

безопасности»); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 
• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

работу родительских клубов; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Примерное содержание 

работы в начальных классах по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Урочная деятельность 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья 

в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 
деятельности: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебной 

деятельности; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, технология оценивания учебных 

успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 
– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые   порождают   увлечения   компьютерными   играми,   телевидением», 
«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 
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– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

Общественные задачи (внеурочная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 
т.п.). 

2.5 Структура 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 
 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 
 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения 
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 Состав 
сотрудников 

здоровьесберега- 

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока 

Создание условий: кадровое 
обеспечения, материально- 
техническое, финансовое 

2. Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 

3. Заместители 

директора по УР 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролируют 

реализацию учебных программ 

с учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 

Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Заместитель 
директора по ВР 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 
5. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к валеологической 

работе с учениками и 

родителями 
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педагогов. 
Разрабатывают рекомендации 

по валеологическому 

просвещению обучающихся 
учителей и родителей. 
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6. Классный 
руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет 
просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической работы. 

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственный за 

организацию 

питания 

- организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

- обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся 

- формирование 

представление о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, 
структуре, полезных 
продуктах 

8. Медицинский 
работник 

Организует санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 
навыкам участников 
образовательного процесса. 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 

9. Председатель 

школьного ПМПк 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 
Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

обучении, отклонениями в 
поведении 

10. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 
детской дезадатации 
- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 
личности 

11. Учитель - логопед Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Способствует социальной 
адаптации детей логопатов 

Снижение речевых 

нарушений; социальная 

адаптация детей логопатов 
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12. Учитель- 
дефектолог. 
сурдопедагог 

Осуществляет коррекцию 
слухо-речевых нарушений у 
детей. 
Способствует социальной 
адаптации детей со слухо- 
речевыми нарушениями 

Снижение слухо-речевых 
нарушений; социальная 

адаптация детей со слухо- 

речевыми нарушениями 

13. Родители – члены 

управляющего 

совета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 
обучающихся 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности  

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях, виды деятельности) обучающихся; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 
 

1. Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-5 

классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально 

допустимая нагрузка. 

Обучение учащихся в 1 смену. 
Пятидневный режим обучения в1-х, 2 – 5 классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 

Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

35-минутный урок в течение всего учебного года в1-х классах и 40 
- минутный во 2-5 классах. 

Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-5 
классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 



67 
 

2. 
Создание 

предметно- 

пространствен 

ной среды 

1. Отдельный блок для начальной школы. 
Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой 

классной комнате имеется гигиенический уголок (раковина для 

мытья рук). 2 физкультурных зала для обучающихся. 

Зал хореографии для музыкально-ритмических занятий и 

внеурочной деятельности. 

Зал с беговыми дорожками, сухим бассейном. 
2. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

наруше- ниями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата парты 

независимо от их роста, ставятся полукругом, для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются у окна. 

3. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся 

на уроке. 

4. Учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в 
школе. 
 

3. Организация 

учебно- 

познаватель- 

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 
2. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, окружающий 

мир. 

3. Безотметочное обучение в подготовительном и 1-х классах 
4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 
адаптационный период уроков по отдельным предметам: математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное 

искусство, музыкально-ритмические занятия. 

6. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно- 
нравственного воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня 

здоровья; экскурсии в лес, парк; 

встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами городской больницы. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 
эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

организация динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
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функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
Организация 
оздоровительно -
профилактическ
ой работы 

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
Школа-интернат имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

1. В школе работает медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 

процедурный кабинет и кабинет массажа, оснащённые в соответствии с 

требованиями СанПиН.  
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация 
против гриппа, клещевого энцефалита); профилактика простудных 
заболеваний; 
создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 
навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: согласно 
письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 
проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 
1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 
комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 
профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 
опорно - двигательного аппарата. Согласно требованиям СанПиН, в 
середине учебного дня (после трех уроков) для первоклассников 
проводится динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 
20 минут; 
подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивные 
секции во второй половине дня; 
внеклассные спортивные мероприятия; 
Во внеурочное время проводятся дополнительные занятия ОФП, 
футболом, настольным теннисом, баскетболом. 
4. Организация рационального питания: 
В школе работает столовая на 88 посадочных мест, позволяющая 
организовывать горячие завтраки, обед, полдник, ужин в урочное и 
внеурочное время. Режим работы с 7.30 до 19.00. 
В соответствии с Законом «Об обеспечении питанием школьников» и 
постановлением Правительства «О мерах по реализации Закона «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по представлению на льготной основе питания в 
образовательных учреждениях Белгорода» в школе организовано 
бесплатное питание для следующих категорий учащихся: 
- дети-инвалиды; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не 
находящиеся на полном государственном обеспечении; 
Организация рационального питания предусматривает: назначение 
педагога, ответственного за организацию горячего питания в школе; 
создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник 
школы, педагог, ответственный за организацию питания; 
выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразова- 
тельных учреждениях; 
соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 
энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 
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потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 
младшего школьного возраста); 
сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 
жиров и углеводов для максимального их усвоения; восполнение 
дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 
рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 
разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента 
продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 
оптимального режима питания. Создание благоприятных условий для 
приема пищи (необходимые комплекты столовых приборов: ложки 
столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и 
обучение культуре поведения за столом; 
100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 
рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки 
организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие 
документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 
анкетирование, опрос обучающихся). 
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы: 
Организация работы ТПМПк по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 
6. Работа логопедической служб по рабочим программам для групповых 
и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее обучение 
обучающихся с ОВЗ». 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
начальных классов, педагога – психолога, учителей-дефектологов, воспитателей. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

«Школа будущего первоклассника». 
Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. 

3. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного 

движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 
проведение классных 
часов; 

занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 
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5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей. 

Планируемый результат: формирование общественного мнения 

родителей, ориентированного на здоровый образ жизни; 

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра- 
зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 
школьного библиотекаря, родителей. 

1. Родительский 
всеобуч: 
просвещение 
через беспечение 
литературой, 
размещение 
информации на 
сайте школы, 
сменных стендах 
 

Обсуждение с родителями вопросов здоровье сбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 
итогами работы школы в данном направлении на родительских 
собраниях, лекториях. 
Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 
здоровью в форме родительской конференции, организационно- 
деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 
родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 
вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикума, 
тренинга для родителей и другие. 
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 
создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – 
правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 
связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: 
статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 
Российской Федерации; Закона "Об образовании в Российской 
Федерации", Устава школы (права и обязанности родителей); о 
социально-психологической службе; о литературе для родителей в 
библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы 
школы; о социально-психологической службе. 
Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 
Реализация цикла бесед для родителей. 
Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», 
«Береги здоровье смолоду”. 
 

2. Просвещение 
через 
совместную 
работу педагогов 
и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 
старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение 
травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 
различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 
родителями, педагогами. 
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждени 
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1. Изучение и 
контроль за 
реализацией 
программы в 
учебно - 
воспитательно м 
процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы (План ТПМПк, План 
мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения, 
план внеклассных мероприятий). 
2.Создание материально-технической базы для реализации программы. 
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 
литературой. 

33. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 
залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4.Контроль за режимом работы специалистов службы. 
5. Организация и проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 
6. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса. 
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий. 
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействия 

с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 
программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 
школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ЦГБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией школы 

по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 
консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессиональ -

ного мастерства 

Заседание методического совета о согласовании программы. 

Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке». 
Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно 
из условий создания ситуаций успеха в обучении». 
Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию 
здорового образа жизни». 
 
 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств 
(уровень обученности по 
физической 
культуре). 
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Виды бесед с обучающимися по ЗОЖ 2 

класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. Поговорим о здоровье 

(здоровое питание). 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – 

основа жизни 

человека. 

Растем здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний). 

Спорт в моей семье. Мой поступок и мой 

проступок. 

Что такое осанка. Лесная аптека. В приемной у доктора 

Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота – залог 

здоровья. 

Гигиена и ее 

значение. 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу. 

3 класс 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с 

родителями 

«Осенняя 

краса». 

Личная безопасность. 

Меры безопасного 

поведения во время 

подвижных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь здоровье. 

2. Сформированность 
нравственного 

потенциала личности 
выпускника 

 
 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 
сохранении здоровья (по итогам   

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся школьной 

жизнью. 
2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам адаптации, 

по итогам 

тематического контроля). 

4. Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на 

основе 

анкетирования). 
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В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если хочешь 

быть здоровым! 

Я и мои желания. Правила безопасного 

поведения в доме. 

Что такое 

здоровье? 

Воспитание здоровых 

привычек 

Как учиться без 

утомления. 

Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Зачем человек спит, или 

как сделать сон 

полезным. 

Почему важно не 

забывать о гигиене. 

4 класс 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в 

твоих руках. 

Зачем нужны 

витамины и прививки. 

Кто мы есть? Разговор о правильном 

питании. 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. 

Знакомство с 

Правила поведения на 

водоеме. Меры 

безопасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать : «Нет»? 

Курильщик – сам себе 

могильщик. 

Почему люди курят? 

«дневником 

здоровья». 

   

Зачем человеку 

сон? 

Как сделать его 

полезным? 

Первая помощи при 

травмах. 

Зимние виды спорта. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

Наше настроение и 

здоровье 

Откуда берутся 

грязнули? 

Осторожно, гололед. Отдых для здоровья. Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. 

5 класс 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 

четвероклассника. 

Защитные механизмы 

человеческого 

организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать : «Нет!» 

Диагностика 

здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Гигиена и культура 

быта. 

Мифы о «пользе» 

алкоголя. 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при 

ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Сначала подумай, нужны 

ли в твоей жизни 

наркотики и алкоголь? 
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Физическое 

развитие и спорт. 

Действие никотина на 

организм человека. 

Самооценка как 

регулятор 

поведения. Как 

повысить 

самооценку. 

Борьба за здоровый образ 

жизни в мире и у нас в 

стране. 

 

Структура программы формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся начальной ступени образования определена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, а ее содержательное наполнение соотнесено с Примерной основной 

образовательной программой. Программа разработана с учетом принципов 

здоровьесберегающей педагогики, раскрывающих ее основное содержательно- 

процессуальное наполнение и учитывающих особенности как самого образовательного 

учреждения, так и его местоположение. 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью и высоких нравственных устоев. Структурно-функциональная модель 

организации работы школы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни состоит из четырех компонентов (целеполагающего; 

организационно-содержательного; диагностико-результативного; функционального). 

Особое внимание уделено раскрытию критериев оценки уровней сформированности 
компетенций обучающихся начального уровня образования. 

 
 

2.2. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ- 

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида 
(допущено Министерством образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2006), 
а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа направлена: 
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

оказание помощи детям в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие потенциала учащихся. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа   предусматривает как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии); 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы нашей школы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает проведение педагогического обследования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

учреждения; способствует формированию универсальных  учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,  воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе является медико-пихолого-педагогический консилиум, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальное 

партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 
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5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7.Расширение представлений об окружающем мире. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
С учащимися, имеющими нарушения слуха, в учебном расписании предусмотрены 

специальные слуховые занятия по развитию слуха и обучению произношению. Эти 

занятия проводит учитель-дефектолог, сурдопедагог. Для детей, имеющих нарушения 

устной и письменной речи, занятия ведет учитель-логопед. Для коррекции 

познавательных процессов предусмотрены фронтальные и индивидуальные занятия 

педагога-психолога. 

Для каждого типа нарушений учителями разработаны индивидуальные 
коррекционные развивающие программы. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися педагогом, психологом, 

логопедом и учителями индивидуальной слуховой работы для устранения пробелов в их 

развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 
- состояние слуха, зрения; 
- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при 

однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

- умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

- преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

- преобладание логической или механической памяти; 
- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 
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интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность. 
3. Отношение       к        учебной        деятельности,        особенности        мотивации: 

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 
деятельности; 

- осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые 
переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); 

отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; 

- особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 
замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

- внушаемость; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 
др.); 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

- особенности поведения в школе и дома; 

- нарушения поведения, вредные привычки. 
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире; 

сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог. 
В школе организована работа логопеда: проводятся индивидуальные и групповые 

логопедические занятия в кабинете логопеда. Коррекционно-развивающая работа на 

школьном логопедическом пункте осуществляется в направлении максимальной 

реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь логопеда 

являются важнейшими условиями повышения результативности учебно-воспитательного 

процесса. 

При организации работы на логопункте используются основные нормативные 

документы: 

а) Письмо Министерства образования РФ «Об организации логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. 

б) Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» (авт. А.В. Ястребова, Т.П.Бессонова). 

Основные задачи: 
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 
    преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения; 

всестороннее развитие личности логопата; 
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мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 
необходимости; 

    разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся. 

Работа логопедического пункта ведётся по 4 направлениям: 
Работа с учащимися; 

Работа с родителями; 
Методическая работа и работа с педагогами; 

Работа по оснащению логопедического кабинета. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (индивидуальные занятия 

проводятся с двумя учащимися). Занятия с обучающимися на логопедическом пункте 

проводятся во внеурочное время: для всех детей (так как обучаются в первую смену) – во 

вторую смену. На логопедических занятиях проводится работа по формированию 

правильного звукопроизношения (постановка звука, автоматизация, дифференциация 

звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для постановки звуков. 

Воспитанники приобретают навыки правильной разговорной речи, расширяют 

лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, что 

обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 

(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. Коррекция речи 

осуществляется с использование программы ИКТ «Игры для тигра», позволяющей 

доступно и увлекательно представить детям учебный материал. 

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных 

работах учащихся: на начало и конец учебного года. Успешное осуществление 

коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с учителями 

начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей начальной 

школы логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании коррекционной 

работы, о методах и приёмах логопедической работы, обращает внимание учителей на 

необходимость дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся. Большое 

значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только речевые 

отклонения, но и различные проблемы в развитии. 

С классами психологом проводятся уроки общения в режиме расписания, 

оказывается консультативная помощь обучающимся и их родителям. 

 

№ п/п Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1. Обследование -Индивидуальная 1–15 Определение 
 устной и диагностика; сентября количества учащихся, 
 письменной речи -посещение уроков; 15–31 мая имеющих отклонения 
 учащихся 1-4 -заполнение речевых  в речевом развитии. 
 классов. карт.  Уточнение степени 
    нарушения фонетико- 
    фонематической и 
    лексико- 
    грамматической 
    сторон речи и степень 
    сформированности 
    связной речи. 

2. Комплектование 1. С ОНР III уровня 1–15 Организация 
 групп и подгрупп (1 класс). сентября в коррекционного 
 для занятий. 2.С ФФНР (1-2 течение процесса. 
 Составление класс). года  
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 расписания. 3.С нарушением   

  чтения и письма,   

  обусловленными ОНР   

  (2 – 4 классы).   

  4. С нарушением   

  чтения и письма,   

  обусловленными   

  ФФНР (2 – 4 классы).   

  5. С дислалией (1-2   

  класс)   

  6. С дизартрией,   

  стертой формой   

  дизартрии (1-4 класс)   

  7. С ринолалией (1-4   

  класс)   

3. Диагностика 
эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные работы. Декабрь Выявление уровня 
эффективности 

использования 

коррекционных 

программ с группами 

учащихся. Уточнение 

логопедических 

заключений. 

 

4. Обследование 

письменной речи 

учащихся 1 
классов. 

Письменные работы. Зимние 

каникулы 

Выявление учащихся 

1 классов, имеющих 

нарушения 
письменной речи. 

5. Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

направленных на 
ТПМПК. 

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевого развития. 

Ноябрь- 
апрель 

Определение вида и 

степени 

выраженности 

речевого нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционные 

занятия с 

учащимися, 

зачисленными на 

логопедический 
пункт. 

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

С 15 

сентября 
по 15 мая. 

Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи 

учащихся. Развитие 

познавательных 
процессов. 

Методическая работа и работа с педагогами 

1. Работа в ТПМПК. Диагностика, 

написание 

характеристик. 

В течение 

года 

Определение вида и 

степени 

выраженности 
речевых нарушений. 

2. Работа с 

документацие

й. 

Ведение 

документации. 

В течение 

года 

Фиксирование 

коррекционного 

процесса. 

3. Работа над темой 
по 

самообразованию. 

Накопление 

теоретического и 

практического 

материала по теме. 

В течение 
года 

Пополнять знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 
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технологиями. 

4. Подготовка 

таблиц- памяток, 

индивидуальных 
карточек. 

Раздаточный 
материал. 

В течение 
года 

Использование этого 
материала на 

занятиях. 

5. Работа с 
учителями 
начальных 

классов. 

Консультативная 
работа. 

В течение 
года 

- Профилактика 
речевых нарушений; 
- ознакомление 

педагогов с 

особенностями 

усвоения 

программного 

материала детьми с 

речевыми 
нарушениями.  
- ознакомление с 
перечнем 
дисграфических 
ошибок с указаниями 
к какому виду 
речевого нарушения 
они относятся 

Работа с родителями 

1. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

В течение 

года 

- Выявление причин 

нарушения речи; 

- приобщение 
родителей к 

коррекционно- 

воспитательной 

работе по развитию 

речи. 

 

Психодиагностическая работа 
 

№ Виды деятельности Условие 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика воспитанников 

дошкольного отделения на 

готовность к обучению в 

школе 

кабинет 

психолога 

январь-май Изучение 

достижений 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Комплектование 

группы для 

развивающей 
работы 
 

2 Изучение психологических 

особенностей 

первоклассников: 

- Изучение личных дел; 

- Сбор анамнеза; 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

сентябрь Получение 

информации об 

уровне готовности 

детей к школьному 

обучению. 
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- Подбор психологических 
методик; 

-Изучение готовности к 
школьному обучению. 

Формирование 
рекомендаций для 

дальнейшей 

развивающей 

работы. 

3 Диагностика некоторых 

личностных и познавательных 

компонентов УУД 

обучающихся 1-ых классов. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

ноябрь-май Коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы, 

преодоление 
интеллектуальных 
трудностей при 
обучении в школе. 

4 Изучение психологических 

особенностей вновь 

прибывших воспитанников 

дошкольного отделения и 

учащихся с 1 по 5 классы: - 

Изучение личных дел; 

- Сбор анамнеза; 

- Диагностическое интервью; 
- Проективные методики; 
- Наблюдение за процессом 
адаптации; 
- Экспертный опрос 

педагогов. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

в течение года Получение 

информации об 

уровне детей. 

Изучение 

достижений 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Формирование 

рекомендаций для 

дальнейшей 

развивающей 
работы. 

5 Индивидуальное углубленное 

психодиагностическое 

обследование учащихся 

группы риска (при 

возникающей 

необходимости). 

Диагностический 

инструментарий 

кабинет 

психолога 

в течение года Психолого- 

педагогическое 

изучение личности 

ребёнка с целью 

определения хода 

его психического 

развития. 

6 Диагностика педагогического 

коллектива 

классные 

кабинеты 

в течение года Выявление 

особенностей 
эмоционального 

климата в 

педагогическом 

коллективе. 
 

7 Диагностика родителей классные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

в течение года Выявление 

особенностей 

эмоционального 

микроклимата в 

семье. 

Выяснить 
родительское 

отношение к 
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ребёнку. 
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8 Диагностирование по 
выявлению тревожности у 

детей. 

кабинет 
психолога, 

классные 

кабинеты 

в течение года Получение 
информации об 

уровне 

тревожности. 

Аналитическая 

справка, выдача 

рекомендаций и 

профилактическая 

работа с особо 

тревожными 

учащимися. 

9 Диагностика адаптационного 
периода у учащихся 1-х 
классов. 
 
 

кабинет 
психолога, 
классные 
кабинеты 

сентябрь- 
октябрь 

Выявление 
учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации на 

первичном этапе 
обучения. 

10 Диагностика адаптации вновь 

поступивших воспитанников в 

дошкольное отделение. 

кабинет 

психолога, 

дошкольные 

группы. 

со дня 
прибытия 

Выявление 

воспитанников, 

испытывающих 

трудности 

адаптации на 

первичном этапе 

воспитания и 

обучения, в 

дошкольном 

отделении. 
11. Индивидуальная диагностика 

воспитанников или учащихся 

по запросу педагогов или 

родителей 

кабинет 
психолога 

в течение года Психолого- 

педагогическая 

помощь 

12. Обследование воспитанников 

и учащихся состоящих на 

контроле ТПМПК 

кабинет 
психолога 

в течение года Анализ динамики 
развития. 
Определению 

образовательного 
маршрута. 
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Развивающая и коррекционная работа 
 

№ Виды деятельности Условие 
проведения 

Срок 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1 Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий: 

- с воспитанниками 

дошкольного отделения по 

коррекционно-развивающей 

программа «Дорога в школу». 

кабинет 

психолога 

Январь -май Развитие 

познавательных 

процессов и 

эмоционально- 

личностной сферы. 

2 - с учащимися «группы 

риска». 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

в течение года  

Обучение 

воспитанников 

социальным 

навыкам 

и умениям 
преодоления 

жизненные 

трудности. 

Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 
обучении в школе. 

3 Проведение групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий: 

- с учащимися 1-5-х классов 

по коррекционно- 

развивающей программе 

кабинет 

психолога 

1 раз в неделю 

в течение года 

Повышение уровня 

развития 

внимания, памяти, 

логического 

мышления у 

учащихся. 

4 - с учащимися 9-10-х классов 

по коррекционно- 

развивающей программе 

«Путь к вершине". 

кабинет 
психолога 

1 раз в неделю 
в течение года 

 

Формирование 

адекватного 

представления 

учащихся о своём 

потенциале, на 

основе 

диагностики и 

знаниям 

полученным на 

занятиях. 
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Психопрофилактика и просвещение 
 

№ Виды деятельности Условие 
проведения 

Срок 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1 Углубленное психолого- 

педагогическое обследование 

детей при поступлении в 

школу-интернат, определение 

индивидуального 

образовательного маршрута 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты 

со дня 

поступления 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации или 

обучения 

, на первичном 

этапе и вторичном 

этапе путём 
наблюдения. 

2 Изучение процесса адаптации 

к новым условиям обучения 

воспитанников и учащихся, 

вновь поступивших в школу- 

интернат. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 
аудитории 

со дня 

поступления 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации (на 

первичном и 

вторичном этапе) 
путём диагностики 

3 Изучение процесса адаптации 

к обучению учащихся 1-ых 

классов. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

школьные 

аудитории 

сентябрь- 

октябрь 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации (на 

первичном и 

вторичном этапе) 
путём диагностики 

4 Изучение учащихся на 

готовность к обучению в 

школе 1-ых классов. 

кабинет 

психолога 

сентябрь- 

октябрь 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации (на 

первичном и 

вторичном этапе) 
путём диагностики. 
 

5 Наблюдение воспитанников и 

учащихся. Целевое посещение 

занятий и уроков. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

школьные 

аудитории 

в течение года Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации на 

первичном этапе и 

вторичном этапе 

путём 
наблюдения. 
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6 Наблюдение за состоянием 
воспитанников и учащихся в 

процессе учебной 

деятельности с целью 

предупреждения перегрузки и 

психологических срывов. 

кабинет 
психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 

аудитории 

в течение года Выявление 
учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации на 

первичном этапе и 

вторичном этапе 

путём 

наблюдения. 

7 Участие в работе школьного 
Совета по профилактике. 

Кабинеты 
ОУ 

в течение года В зависимости от 
темы, оказание 

помощи семьям, 

составление 

памяток для 
родителей 

8 Участие в подготовке и 

проведении педагогических 

советов. 

Кабинеты 

ОУ 

в течение года Предоставление 

педагогами 

дополнительной 

информации в 

области 
психологии 

9 Участие в административных 

совещаниях при директоре 

требующих психологическое 
разъяснение ситуации: 

Кабинеты 

администрац 

ии 

в течение года Предоставление 

информации 

10 Участие в подготовке и 

проведении заседаний 

школьного педагогического 
консилиума: 

школьные 

аудитории 

в течение года Справка 

11 Заседания методических 

объединений 

- педагогов дошкольного 

отделения, 

- учителей начальных классов. 

школьные 

аудитории 

В течение года Формирование 

мастерства, 

стимулирование 

активной позиции, 

развитие 

творческого 

потенциала, и 

способности через 

профессиональный 
диалог и обмен 

опытом. 
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Родительские собрания 

1 Общешкольные собрания школьные 

аудитории 

по 

согласованию с 

администрацией 

Предоставление 

родителям 

дополнительной 

информации в 

области 

психологии и 

педагогики 

2 Родительские собрания в 

дошкольном отделении. 

школьные 

аудитории 

по 

согласованию с 

педагогами 

Предоставление 

родителям 

дополнительной 

информации в 

области 

психологии и 

педагогики. 

Формирование у 

родителей 

уверенности в 

собственных 

педагогических 

возможностях, 

умения знать и 

понимать своих 

детей, развитие 

коммуникативных 

навыков 

3 Родительские собрания в 

начальном звене. 

школьные 

аудитории 

по 

согласованию с 

классными 

руководителями 

Предоставление 

родителям 

дополнительной 

информации в 

области 

психологии и 

педагогики. 

Формирование у 

родителей 

уверенности в 

собственных 

педагогических 

возможностях, 

умения знать и 

понимать своих 

детей, развитие 

коммуникативных 
навыков. 
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Консультативная работа 
 

№ Виды деятельности Условие 
проведения 

Срок 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1 Консультирование 

администрации школы, 

педагогов по проблемам 

обучения и воспитания детей 

с нарушениями в развитии 

(по запросу, по итогам 

психодиагностики, на 

заседаниях МО, на 

педсоветах, на совещаниях 

при администрации). 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 

аудитории 

в течение года Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции. 

2 Индивидуальное 

консультирование по 

запросу: обучающихся, 

сотрудников школы, 

родителей, опекунов, лиц их 

заменяющих, др. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 
аудитории 

в течение года Формирование 

навыков 

вербальных и 

невербальных 

средств общения, 

эмпатических 

способностей. 

3 Участие в школьной 

аттестационной комиссии 

аудитории 

ОУ 

в течение года Оказание 

необходимой 

помощи 

аттестующими 

педагогам. 

4 Консультирование родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями в развитии. 

кабинет 
психолога 

в течение года Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции 
родителей. 

5 Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся 

по вопросам обучения, 

общения, самоопределения. 

кабинет 

психолога 

аудитории 

в течение года Разрешение 

личных проблем, 

возникших 

конфликтов, 
трудностей. 

6 Консультативная помощь 

учащимся, вновь 

поступившим на обучение в 

школу-интернат. 

 в течение года Создание и 

принятие правил 

школьной жизни. 

Разрешение 

личных проблем, 

возникших 

конфликтов, 
трудностей. . 

7 Консультативная помощь 

родителям детей, вновь 

поступившим на обучение в 

школу-интернат. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 
школьные 

в течение года Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции 

родителей. 
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  аудитории   

8 Консультативная помощь 

молодым специалистам, 

педагогам, вновь 

поступившим на работу в 

школу-интернат. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 

аудитории 

в течение года Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетенции с 

целью определения 

правильных путей 

при воспитании и 

обучении 

воспитанников и 

обучающихся. 

9 Консультирование педагогов 
по снятию тревожности. 

кабинет 
психолога 

в течение года Советы или 

рекомендации по 

снятию 

тревожности. 

10 Помощь классным 

руководителям в подготовке 

и проведении родительских 

собраний и классных часов. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 
аудитории 

в течение года Оказание помощи 

в подборке 

дополнительной 

психолого- 

педагогической 

информации 

Организационно-методическая работа 
 

№ Виды деятельности Условие 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Анализ и планирование 
деятельности 

кабинет 
психолога 

июнь- август Систематизация 
работы и 
распечатка плана 

2 Оформление учетно- 

отчетной документации 

кабинет 

психолога 

сентябрь- 

октябрь 

Подготовка 

документации 
педагога-психолога 

3 Разработка программ 

коррекционной работы. 

кабинет 

психолога 

в течение года Разработка и 

распечатка 

программ 

4 Подготовка выступлений 

на научно-методических 

объединениях школы, 

выступлений на 
педагогических советах. 

кабинет 
психолога 

в течение года Подготовка 

докладов, 

выступление 

5 Участие в ШППК и 

других мероприятиях 

школы. 

кабинет 

психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 
аудитории 

в течение года Подготовка 

сообщений, 

выступление 

6 Введение компьютерного 

банка данных на 

воспитанников и учащихся 

кабинет 

психолога 

в течение года Систематизация и 

хранение 

информации. 
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 школы-интерната.    

7 Обработка и анализ 
результатов диагностики. 

кабинет 
психолога 

в течение года Обработка и 
анализ результата 
деятельности 

8 Посещение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 
аудитории 

в течение года Рекомендации по 

улучшению 

деятельности 

педагогов или 

воспитателей 

9 Инновационная 
деятельность (разработка 

программ, проектов, 

тренингов, внедрение и 

апробация новых 

методических разработок) 

кабинет 
психолога, 

классные 

кабинеты, 

дошкольные 

группы, 

школьные 
аудитории 

в течение года Разработка 
программ 

10 Работа с документацией. кабинет 
психолога 

в течение года Обновление и 
систематизация 
материалов 

11 Использование Интернет- 

ресурсов с целью 

повышения качества 

психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей. 

кабинет 

психолога 

в течение года Формирование 

методической базы 

для деятельности 

педагога-психолога 

12 Подготовка публикаций в 
сборники. 

кабинет 
психолога 

в течение года Повышение 

самообразования, 

личностной 

компетенции , 

размещение 

докладов, статей в 
сборниках 

В целях комплексной помощи детям с нарушением зрения функционирует 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. В состав консилиума входят 

специалисты учреждения: учитель-логопед, заместители директора по учебно- 

воспитательной работе, психолог, врач, социальные педагоги. Задачами ШППк являются 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, 

выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную 

ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам 

первичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами 
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консилиума - вырабатываются рекомендации и индивидуальные программы 

коррекционной работы с данным учеником. Обсуждение результатов динамического 

наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее 

одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце 

учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учитель, воспитатель) 

готовят психолого-педагогическую характеристику на каждого учащегося. 

4) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Для коррекционной работы в школе оборудованы: 

 кабинеты учителей индивидуальной слуховой работы, учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога; 

 комната психологической разгрузки. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 
создание ситуации успеха дозированными заданиями: использованием игровых методов и 
создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

 

 
 

Предполагаемые результаты 
 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 
задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 формирование навыков общения. 

 

2.7 Программа внеурочной деятельности  

  Организация воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса Учреждения. Воспитательная деятельность - специально организованная 
деятельность обучающихся I ступени в организационных формах, отличных от урочной 
системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся. Занятия проводятся в форме дополнительных видов 
деятельности, дополнительной образовательной деятельности, экскурсий, секций, 
диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, соревнований, 
фестивалей и т.д. 

Целью воспитательной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования обучающимися I ступени. 

Для достижения этой цели необходимо создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально - значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Содержательные ориентиры в организации воспитательной деятельности Учреждения: 
1. Направления развития личности: 
- духовно - нравственное, 
- гражданско – патриотическое, 
- здоровьесберегающее, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное, 
- трудовое. 
2. Запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 
3. Возможности Учреждения. 
4. Рекомендации сурдопедагога, логопеда, педагога-психолога и других педагогических 
работников. 

Воспитательная работа ориентирована на создание условий для 
неформального общения ребят с ограниченными возможностями здоровья одного класса 
или классов, ребята которых имеют другие ограниченные возможности, имеет 
выраженную воспитательную и социально - педагогическую направленность (экскурсии, 
посещение театров и музеев с последующим обсуждением, социально значимые дела - 
трудовые акции). Воспитательная работа имеет огромную возможность для организации 
межличностных отношений как в классе, так и между обучающимися школы. В процессе 
многоплановой воспитательной работы можно обеспечить развитие общекультурных 
интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. 
Принципы организации воспитательной деятельности: 

Принцип гуманистической направленности. При организации видов 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей с ОВЗ, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков 
самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

Принцип системности. Создается система воспитательной деятельности младших 
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 
- всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями), социальными партнерами; 
- основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно- 

деятельностным и оценочно-результативным; 
- урочной и внеурочной деятельностью; 
- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 
воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности. В Учреждении используется широкий спектр видов 
деятельности, форм и способов организации внеурочной дополнительной 
образовательной деятельности, представляющий для детей реальные возможности 
свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления возможностей своих 
сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной дополнительной образовательной 
деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание 
заниматься индивидуальным и коллективным созиданием нового. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия педагогов во 
внеурочной дополнительной образовательной деятельности направляются на 
формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 
ребенком с ОВЗ результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 
окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 
представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Для реализации воспитательной деятельности в Учреждении использована в 
качестве базовой концепция воспитательной системы, которая осуществляется через: 
- программу воспитательной работы (по видам деятельности); 
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- дополнительные образовательные программы Учреждения (внутришкольная система 
дополнительного образования); 
- классное руководство (экскурсии, классные часы и т.д.) 
- деятельность других педагогических работников (педагога-психолога, социального 
педагога, сурдопедагога, учителя-логопеда) в соответствии с должностными 
обязанностями работников Учреждения. 

Задачи оптимизационной модели внеурочной деятельности: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся с ОВЗ к 
различным видам деятельности; оказание помощи в поисках «себя»; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка с ОВЗ в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширение рамок общения с социумом. 

Данный тип модели (оптимизационной) внеурочной деятельности создан на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 
(учителя начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог, педагог- 
психолог, сурдопедагог, учитель-логопед, воспитатели). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
- укомплектованность Учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 
Учреждения; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения 
через прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров. 

В школе - интернате внеурочную деятельность осуществляют учителя начальных 
классов, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 
образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом Учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся с ОВЗ, в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

Воспитательная деятельность на I ступени обучения организована по следующим 
видам деятельности: 

- беседа (познавательная деятельность, общение); 
- внеклассное чтение; 
- игровая деятельность; 
- бытовой труд; 
- спортивно- оздоровительная деятельность; 
- туристическая краеведческая деятельность; 
- досугово-развлекательная деятельность(досуговое общение). 
Поскольку все они тесно связаны с учебным процессом (являются продолжением 

учебной деятельности), с содержанием обучения и воспитания в школе - интернате и 
служат достижению определенных образовательных, воспитательных целей. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 
учитывать, что первоклассники особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать 
эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности 
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достижение ребенком с ОВЗ определенных программой результатов. Во 2 и 3 классах, как 
правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт 
благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 
результатов. Последовательное восхождение к результатам на протяжении всей I ступени 
обучения в школе создаёт у младшего школьника с ОВЗ реальную возможность выхода в 
пространство общественного действия. Такой выход для обучающегося начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора 

часов в день - для остальных классов. 

Приоритетные 

направления 

воспитания 

Формы реализации Решаемые задачи 

2- 6 класс 

I. Духовно- 

нравственное 

Традиционные праздники в школе, в школьной 

библиотеке; организация выставок рисунков, 

поделок; тематические беседы, коллективно - 

творческие дела, концерты, праздник 

«Рождества Христова», Пасхи. 

Развитие  духовно- 
нравственных 
качеств личности, 
патриотизма, 
гражданственности; 
чувства 
ответственности за 
других   людей, 
развитие 
разносторонних 
интересов 

II. Гражданско- 

патриотическое 

Празднование годовщины Победы в ВОВ, 
 

-тематические беседы, 

Обогащение запаса 
обучающихся 
научными 
понятиями и 
законами, 
способствование 
формированию 
мировоззрения, 
функциональной 
грамотности 

III. Эстетическое 

и экологическое 

Выставки творческих работ, 
 

-участие в оформлении школы к праздникам, 
 

-конкурс новогодней игрушки, 
 

-посещение музеев города, 
 

-экскурсии на природу 

Развитие 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
чувства 
прекрасного, 
формирование 
позитивного 
отношения  к 
базовым ценностям 
общества, 
социализация 
личности 

IV. 

Здоровьесбере 

гающее 

Спортивные праздники, Дни здоровья; участие 

в традиционных школьных соревнованиях, 

беседы о здоровье; экскурсии, походы; 

физкультминутки,   занятия   в       спортивных 

секциях,          веселые     старты,     занятия     с 

Всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, 
формирование 
физически 
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 психологом, встречи и беседы с работниками 

здравоохранения, рекомендации по режиму 

дня, однодневные походы, экскурсии по 

знаменитым местам области. 

здорового человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 

V. Трудовое Самообслуживание во время нахождения в 

интернате, 

-культура учебного труда. 

Выработка  чувства 
ответственности и 
уверенности в своих 
силах, 
формирование 
навыков культуры 
труда, позитивного 
отношения   к 
трудовой 
деятельности; 

VI. Обще- 

культурное 

организация экскурсий в музеи города, 
знакомство с достопримечательностями города 
и области; 
тематические классные   часы   по   эстетике 

Творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

 внешнего вида обучающихся, культуре 

 поведения и речи; викторины, конкурсы, 

 театральные занятия, 

 творческие работы, знакомство с работой 

 школьной библиотеки. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения: актовый зал, фойе актового зала, спортивные залы, зал 
ритмики. 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 
включено: 
- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 
других); 
- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности; 
- сайт Учреждения обеспечивает информационную поддержку реализации внеурочной 
деятельности, обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами и открытость 
государственно-общественного управления, расширяет многообразие форм поощрений, 
усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного 
процесса. 
Ожидаемые результаты: 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка с ОВЗ в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 
- приобретение школьником с ОВЗ социальных знаний (об общественных нормах, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни; формирование позитивных отношений 
школьника с ОВЗ к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе - интернату; получение 
школьником опыта самостоятельного социального действия; 
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 
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- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Эффективность внеурочной деятельности 
Под результатом внеурочной деятельности понимается то, что стало 

непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например, приобрел опыт 
действия). Эффект же определяется как последствие результата; то, к чему привело 
достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 
отношения, совершённые действия развили человека как личность, способствовали 
формированию его компетентности, идентичности. 

Результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней: 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся со своими педагогами как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие со 
школьниками на уровне класса, школы – интерната, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы – 
интерната, в открытой общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности: 
1. формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников с ОВЗ; 
2. формирования у детей с ОВЗ социокультурной идентичности. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт больший воспитательный эффект. 

Критерии эффективности внеурочной деятельности 
Основной формой фиксирования результатов внеучебных достижений 

обучающихся с ОВЗ является мониторинг динамики уровня воспитанности обучающихся 
с ОВЗ. Также одной из форм фиксирования результатов внеучебных достижений 
обучающихся с ОВЗ является индивидуальный портфолио - комплект документов, 
представляющий совокупность сертифицированных или не сертифицированных 
индивидуальных достижений обучающегося с ОВЗ, который позволяет информационно 
обеспечивать результативность индивидуального прогресса обучающегося в широком 
образовательном контексте, документально демонстрировать динамики образовательных 
достижений, способностей, интересов, склонностей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

 

При разработке учебного плана используются следующие документы: 
 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 10.06.2002 г. 

№654 «О реализации постановления главы администрации области от 3.06.2002 

года №241 «О развитии физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях области»; 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю, объем учебной нагрузки соответствует максимально допустимой норме. 

Продолжительность учебного года оставляет 34 учебных недели без учета промежуточной 

и итоговой аттестации. Продолжительность урока – 40 минут. 

На уровне начального общего образования осуществляется коррекция словесной 

речи на основе использования развивающейся слуховой функции и навыков 

слухозрительного восприятия, накопление словарного запаса, практическое овладение 

грамматическими закономерностями языка, навыками связной речи, развитие внятной 

речи, приближенной к естественному звучанию. 

Все классы обучаются во II отделении, но по разным вариантам (II вариант – срок 
обучения 5 лет и III вариант - срок обучения - 6 лет, включая подготовительный класс в 

зависимости от наличия или отсутствия дошкольной подготовки). Обучение 

осуществляется по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида. (Авторы программы К.Г.Коровин, А.Г.Зикеев, Л.И.Тигранова и др. 

М., Просвещение, 2006). 

II отделение II вариант предназначен для обучающихся, прошедших дошкольную 

подготовку в полном объеме, но имеющих значительные нарушения всех структурных 

элементов речи, не использующих свои слуховые возможности. 

II отделение III вариант предназначен для обучающихся, не прошедших 

специальную дошкольную подготовку и имеющих грубое речевое недоразвитие или 

отсутствие речи, и сочетание двух или более первичных дефектов. 

Федеральный компонент учебного плана начального общего образования 

представлен следующими образовательными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология» 

Среди обязательных образовательных областей наиболее специфической является 
«Филология». Эта область представлена учебным предметом «Язык и литература, 
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развитие речи» с обязательным набором коррекционно-образовательных предметов: 

развитие речи, чтение, письмо, формирование грамматического строя речи. 

Образовательная область «Математика и информатика » представлена учебным 

предметом с аналогичным названием, предполагает овладение обучающимися 

арифметикой. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Образовательная   область    «Искусство»    представлена    учебным    предметом 

«Изобразительное искусство» 1 час в неделю. 

Область «Физическая   культура»   представлена   в   учебном   плане   предметом 

«Физическая культура» в объеме 2 часа в неделю. 
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 

объеме 2 ч в неделю. 

Обязательная часть представлена в полном объеме. 
Школьный компонент представлен предметом: «Физическая культура»» в 

объеме 1 часа в неделю. Он обеспечивает преодоление недостатков психофизического и 

речевого развития воспитанников, затрудняющих усвоение основ наук; обеспечивает 

социализацию и коррекцию психологического развития школьников с нарушением слуха. 

 
 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования 

для слабослышащих обучающихся 

(2.3.) 

№ 
п/п 

Образовательные 
области 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов по классам Всего 

 Федеральный компонент 
2 3 4 

5 6 

1. Язык Язык и 
литература, 

развитие речи 

      

Чтение 3 3 3 3 3 15 

Развитие речи 3 3 3 3 3 15 

Формирование 
грамм. строя речи 

3 3 3 
3 3 15 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

2,5 

3. Математика Математика 
5 5 5 5 5 

25 

4.  

Естествознание 
 
 

Окружающий мир 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

10 

5. Искусство Искусство 1 1 1 1 1 5 

6. Физкультура Физическая 
культура 

2 2 2 
 

2 
 

2 
 

10 



100 
 

7. Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

 Итого  22 
22 22 

 

22 
 

22 
 

110 

 Школьный 

компонент 

Физическая 
культура 

1 1 1 
 

1 
 

1 
 

5 

 Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 23 23 
 

23 
 

23 
 

115 

 

Годовой учебный план начального общего 

образования для слабослышащих обучающихся (2.3.) 

№ 
п/п 

Образовательные 
области 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов по классам Всего 

 Федеральный компонент 
2 3 4 

 

5 

 

6 

1. Язык Язык и 
Литература 

 

      

развитие речи       

Чтение 102 102 102 102 102 510 
Развитие речи 102 102 102 102 102 510 
Формирование 

грамм. строя речи 
102 102 102 102 102 

510 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

85 

3. Математика Математика 
170 170 170 170 170 

850 

4. Естествознание Окружающий мир  

68 
 

68 
 

68 
 

68 
 

68 
 

340 

5. Искусство Искусство 34 34 34 34 34 170 
6. Физкультура Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 

340 

7. Технология Технология 68 68 68 68 68 340 

 Итого  
748 748 748 748 748 

3740 

 Школьный 

компонент 

Физическая 
культура 

34 34 34 34 34 
 

170 

 Итого:       3910 

 Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

782 782 782 782 782 3910 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 
В целях реализации АООП ОВЗ НОО и достижения планируемых результатов в ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 
I. Кадровое обеспечение реализации АООП ОВЗ НОО в ОО. 

Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников, 

которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленные: 
– требованиями к структуре АООП ОВЗ НОО; 
– требованиями к результатам освоения АООП ОВЗ НОО; 
–требованиями к условиям реализации АООП ОВЗ НОО. 

1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 
- укомплектованность учителями начальных классов (100%); 
- учителями-предметниками (музыка, ритмика, физическая культура) (100%); 
- учителями-дефектологами (100%); 
- воспитателями (100%); 
- педагогом-психологом (100%); 
- социальным педагогом (100%); 
- административным персоналом (100%); 
- для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги школы-интерната 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО ОВЗ 
 

Финансовые условия   реализации   АООП   НОО   ОВЗ   обеспечивают   ГБОУ 
«Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23»возможность 

исполнения требований образовательного ФГОС НОО ОВЗ. 

Структура и объем расходов ОО направлены на реализацию АООП НОО ОВЗ и 

достижение планируемых результатов. 

Финансирование реализации АООП НОО ОВЗ осуществляется в объеме не ниже 

нормативов финансирования государственного задания ОО. 

ОО вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Финансовые условия реализации АООП НОО ОВЗ: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта условиям 

реализации и структуре АООП НОО ОВЗ; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО ОВЗ, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО ОВЗ осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти Белгородской области нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
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нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числерасходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных АООП НОО ОВЗ для разных групп обучающихся с 

ОВЗ. 

 
 

Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ 
 

Материально-технические     условия      обеспечиваются      в      соответствии      с 
«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Материально-технические условия ОО – общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды ОО. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в ОО отвечает их особым образовательным 

потребностям. 

Материально-технические условия ОО: 
- обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися; 

- отвечают их особым образовательным потребностям; 

- ориентированы на всех участников процесса образования. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся; 

• организации временного режима обучения; 
• техническим средствам комфортного доступа глухого, слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка к образованию; 

• техническим средствам обучения глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) глухих. 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

• специальным   учебникам,   специальным    рабочим    тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников 

процесса образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и 

индивидуализации процесса образования обучающихся с нарушением слуха. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
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образования взрослые имеют доступ к организационной технике в ОО, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
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процесса обучения ребёнка с нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) глухого, 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 
правовую базу образования глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Информационно-образовательная среда ОО включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются компьютеры и 

ноутбуки. В административных целях используется 4 компьютера. Кабинет 

информатики оборудован 8-ю компьютерами, объединенными в локальную сеть, есть 

выход в сеть Интернета. 

Кабинеты педагогов-психологов оборудованы АРМ педагога-психолога, 
диагностическими и развивающими программами. 

Учителя начальных классов формируют собственный банк цифровых 

образовательных ресурсов, создают личные авторские учебные презентации к урокам, 

адаптируют выложенные в сети Интернет различные электронные продукты под 

слухоречевые возможности детей с нарушением слуха. 

В ОО обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В ОО созданы условия для функционирования современной информационно- 
образовательной среды, включающей: 

 электронные информационные ресурсы, 

 электронные образовательные ресурсы, 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО ОВЗ 

глухими, слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

- взаимодействие ОО с органами, осуществляющими управление в сфере 
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образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В штатное расписание ОО включена должность инженера-программиста, в 

должностные обязанности которого входит информационно-техническая поддержка 

образовательной деятельности. 

Требования к организации пространства. 
Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ обеспечивают: 

1) возможность достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
2) соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют 

нормам САНПиН); 

- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованный гардероб, раздевалки, санузлы, 
раковины с централизованным водоснабжением), санитарно-гигиеническая комната для 

девочек, душевая.); 

- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

спальни, комната психологической разгрузки); 

- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к информации, 
объектам инфраструктуры ОО. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших    обучающихся соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) ОО (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации и их оборудование) 

ОО имеет в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок площадью 

23600 кв. м. Площадь озеленения земельного участка не превышает 40% территории 

участка. На территории нет деревьев сухостоя, деревьев и кустарников с ядовитыми 

плодами, а также колючих кустарников. Территория оборудована громоотводами. 

Территория ОО огорожена, на участке имеется два въезда с устройством дорог с 

твердым асфальтовым покрытием. Один въезд - хозяйственный. К зданию предусмотрены 

подъезды с двух противоположных сторон. 

На территории установлены две видеокамеры наружного наблюдения 

(хозяйственные ворота, гараж; центральный вход), выведенные на монитор вахтера, у 

въезда в школу имеется шлагбаум. 

Территория ОО освещена, благоустроена. 

В составе территории предусмотрены функциональные зоны: 

а) хозяйственная зона, в которой располагаются: гараж, 2 склада, прачечная, 

площадка перед столовой для подвоза продуктов питания, площадка с контейнерами для 

сбора твердых бытовых отходов; 

б) игровая площадка на которой находятся качели, горка, песочница; 
в) физкультурно-спортивная зона состоит из спортивного комплекса (спортивная 

площадка для игры в баскетбол, футбол (летом), хоккей (зимой), занятий легкой 
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атлетикой и спортивное оборудование в виде тренажеров, турников, бревна. 

Оборудование игровой и спортивной площадок исправно, надежно установлено и 

прочно закреплено. 

Холодное и горячее водоснабжение,   канализация централизованные, в 
рабочем состоянии. 

Оценка состояния освещенности: 

Естественной – все учебные кабинеты и помещения, в которых проходит 

образовательный процесс. имеют естественное освещение через окна; оконные проемы в 

учебных кабинетах оборудованы регулируемыми жалюзи. В учебных кабинетах боковое 

левостороннее естественное освещение. Ориентация окон учебных кабинетов на юго- 

восточное и северо-восточное, юго-западное, восточное, южное направление. 

Искусственной – люминесцентные лампы в светозащитной арматуре во всех 

помещениях, где проходит образовательная деятельность. Классные доски оборудованы 

софитами, система искусственного освещения находится в рабочем состоянии. В 
подсобных помещениях, столовой, искусственное освещение осуществляется обычными 

лампами накаливания с цоколями в светозащитных плафонах. Светильники 

располагаются на потолке. 

Оценка состояния вентиляции, в т.ч. локальной в специальных помещениях: на 

пищеблоке и в мастерских с механическим побуждением, в остальных помещениях 

естественная, через каналы естественной вентиляции и открывающиеся створки окон. 

Воздушно-тепловой режим в школе: средняя температура в зимний период: 
180–220, в весеннее-осенний период: 180-200. 

Для осуществления образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования используются: 

- на первом этаже: кабинет ритмики общей площадью 62,5 кв.м., столовая площадью 106, 

5 м
2
 (обеденный зал на 80 посадочных мест), спортивный зал – 274,4 м

2
; учебные классы 

для глухих обучающихся начальной школы, кабинет педагога-психолога и сенсорная 

комната 

- на втором этаже: кабинет информатики площадью 44,8м
2
, актовый зал площадью 150, 

3м
2,
 библиотека 31,9 м

2
 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 11256 экземпляров: фонд учебной 
литературы -4603 экз., методической, художественной, отраслевой - 6653 экз., фонд 
медиатеки - 115 ед. 

Процент обеспеченности учебного плана учебниками и учебными пособиями 100% 

На 2016-17 год выполнена заявка на учебники - 480 экз. на сумму- 177400руб. 

Библиотечный фонд пополняется методической литературой и наглядными 

пособиями. В библиотеку по централизованным поставкам поступает учебная, 

методическая, детская литература и литература по различным отраслям знаний. 

В библиотеке есть компьютер, подключенный к сети Интернет, принтер. 
В библиотеке работает библиотекарь с высшим специальным библиотечным 

образованием, стаж работы – 28 лет. 

Читатели библиотеки имеют свободный доступ ко всем имеющимся книгам и 

периодическим изданиям, медиатеке 

Режим работы библиотеки – пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 
Обучение в начальных классах ОО проходит в одном помещении, которое 

закрепляется на весь его период за одним учителем, воспитателем и за одним классом. 

Учебные кабинеты оснащены ученической регулируемой мебелью размером № 2-4, 
шкафами для учебных, наглядных, учебно-методических пособий, дидактического 

материала, а также для спортивной одежды, школьной формы. Зоны учебных кабинетов 

не разделяются на игровую и учебную. 

ОО осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией. ОО 

имеет бессрочную медицинскую лицензию сестринское дело в педиатрии; 

- медицинский массаж; 
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-физиотерапия; 

- медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый); 

- стоматология; 
- диетология; 

- неврология; 
- оториноларингология; 

- педиатрия; 
- мануальная терапия. 

ОО укомплектована квалифицированными медицинскими работниками. 
Комплексный план по охране здоровья детей согласуется с администрацией ОО, 

работа осуществляется во взаимодействии с МУЗ "Детская городская поликлиника № 4". 

В начале учебного года по результатам анамнеза, данных медицинского осмотра 

определяется группа здоровья ребёнка с ОВЗ, уровень его физического развития, 

физкультурная группа, для каждого ученика индивидуально подбирается школьная 

мебель (№ стола и стула) в соответствии с ростом ребёнка. Ежегодно проводится 

диспансеризация воспитанников школы-интерната. 

 
 

Организация питания 

В ОО организовано 3-разовое питание для детей, проживающих в семьях, и 5- 

разовое для воспитанников интерната. Меню воспитанников витаминизировано. 

Организация питания по утвержденному графику: 

 завтрак, ужин, второй ужин – в одну смену; 

 второй завтрак, обед - в две смены. 

Столовая расположена на первом этаже здания школы-интерната. 
Организация питания школьников с ОВЗ в ОО обеспечивает здоровое питание и 

возможность для их нормального физического развития. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет), в том числе специфических (научной, учебно- 

методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек); 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОО; 
-    проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

- текстовая информация представлена в виде печатных таблиц на стендах, 

предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей 

названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

 

При обучении по АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие школьники 
обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 

состоянием слуха и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 
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специального класса не может превышать во II отделении – 6 детей. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной 

подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 

класса, предусматривается первый дополнительный класс. 

Специальный класс организуется при соблюдении всего комплекса условий и 

необходимого ресурсного обеспечения. 

Обучающимся с нарушением слуха предоставляется возможность проживания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае удаленности 

ОО от места жительства ребенка. 

В ОО имеются оборудованные комфортные помещения, включая учебные 

кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и индивидуальной работы по 

развитию слухового восприятия и обучению произношения, кабинет психолога, 

кабинет информатики, спальни, столовая, спортивный зал, санитарные, игровые и 

бытовые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 

фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, для музыкально – ритмических занятий оборудованы 

звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и 

сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия 

обучающихся; в ОО есть прибор для исследования слуха - тональный аудиометр. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. 

В классных помещениях отведены специальные места для хранения слуховых 

аппаратов, зарядных устройств, батареек. 

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том 

числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 
Организация временного режима обучения. 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) установлен в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами ОО. 

Введена 5-ти дневная учебная неделя для начальной школы, реализующей 

АООП НОО ОВЗ. Учебный год для первоклассников составляет 33 недели, для 

остальных обучающихся – 34 учебные недели. 
Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в 

первую смену. 

Продолжительность урока: 1(подготовительный) класс 35мин.; 2-5 классы 40 

мин. В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые 

физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекцию осанки обучающихся с ОВЗ, кроме того включаются обязательные 

упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы). 

Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохшихобучающихся 

в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками. 

В режиме ОО предусмотрено проведение прогулки (1час.) на свежем воздухе, во 
второй половине дня. 

Во второй половине дня согласно режиму ОО проводятся занятия в рамках 

коррекционной работы, дополнительного образования. 

Организация рабочего места. 
Для обеспечения условий реализации АООП НОО ОВЗ ОО организует рабочее 

место ученика: 
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- каждый класс начальной школы оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом слабослышащих и позднооглохших учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу; 

- расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда 

держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, 

иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом; 

- при организации учебного места учитываются особенности психофизического 

развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 

нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога; 

- каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации общеобразовательной организации, 

используя видео- и аудио технику; 

 

При обучении слабослышащих и позднооглохших обучающихся используются 

техническим средства обученияя, ориентированные на их особые образовательные 

потребности: 

-звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования; 

-слухоречевой аудиокласс; 

-визуальные приборы; 

- индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; 

- приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры) 

- компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим 
окном», «Текстовый редактор» и др.). 

 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

  специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения. 

 

Освоение АООП НОО ОВЗ в ОО осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим       материалам, компьютерному инструменту, 

предназначенным для общеобразовательных организаций, обучающих слабослышащих 

и позднооглохших школьников. Образовательная организация обеспечена учебниками 

и учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП 

НОО ОВЗ. 

ОО имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ОО укомплектована печатными образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы д включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной программы. 

Ввиду отсутствия по некоторым учебным предметам специальных учебников 

учителя начальных классов частично используют в учебном процессе учебники для 

массовых школ, адаптируя предложенные в них задания для детей с нарушением 

слуха. 

ОО запланировала приобретение учебной и учебно-методической литературы, 

создание банка контрольно-измерительных материалов на каждого слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ОВЗ обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо-физического развития слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- формирование развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся с нарушением слуха; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 


