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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

учащихся  

 Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) МОУ Большесельская СОШ  для  

слабослышащих и позднооглохших учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)     - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории учащихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 АООП для слабослышащих и позднооглохших учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана и утверждена 

МОУ Большесельская СОШ, осуществляющей образовательную деятельность   в     

соответствии с     ФГОС НОО для слабослышащих     и     позднооглохших     учащихся     

на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся . 

 Данная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся МОУ 

Большесельская СОШ разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

-  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 учащихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1598; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 

на основе ФГОС слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- Устав МОУ Большесельская СОШ. 

 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 Вариант 2.3 предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Нормативный 

срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок обучения может быть увеличен 

до 6 лет за счѐт введения первого дополнительного 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. 

 АООП НОО (вариант 2.3) для обучающихся, перенесших операцию 

кохлеарной имплантации, определяется с учѐтом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, особенности естественного развития 

коммуникации и речи), готовности ребѐнка к освоению того или иного варианта АООП 

НОО. В дальнейшем, вариант АООП может изменяться с учѐтом достижений 

обучающегося. Обязательным является постоянное пользование обучающимися 

звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 

аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, стационарную 

аппаратуру коллективного и индивидуальногопользования, при необходимости, с

 дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и другими. 

 Вариант 2.3. реализует индивидуальный клинико-психологопедагогический 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 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 лѐгкой 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 неуспешности их обучения и развития 

в целом. В варианте 2.3 всвязи со значительной вынужденной упрощѐнностью 

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 и 



позднооглохшего 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 ребѐнка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения. АООП 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой формой умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями)   включает:     обязательную  часть   и     

часть,формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лѐгкой формой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, 

часть, формируемая участниками образовательного процесса - 30% от общего объема 

адаптированной основной программы. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Для обеспечения освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися с лѐгкой формой умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций, включая, организации здравоохранения (прежде всего, сурдологические 

центры (кабинеты). 

 Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 В структуре АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

 -    пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 - систему оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

 2. Содержательный раздел, включающий: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

 -   учебный план; 

 - систему специальных условий реализации АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  (кадровые, финансовые, материально 

технические условия). 



 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 В основу разработки АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.3) заложены дифференцированный и деятельностный 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 

обучающихся с легкой умственной отсталостью МОУ Болшесельской СОШ 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 

учащихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных

 образовательных потребностей учащихся; 

- 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 взаимосвязь и непрерывность 

образования учащихся с РАС на всех ступенях образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Вариант 2.3 предназначен для образования: 

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

имплантами) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

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

имплантами) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями детского церебрального 

паралича (ДЦП); 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами и 

(или) имплантами) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, печени, желудочно-

кишечного тракта и других поражений различных систем организма; 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. 

 Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

детерминирующиеся  особенности высшей нервной деятельности и темперамента, 

проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания 

мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий 

уровень учебных возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие 

мотивации к учебной деятельности происходит из-за несформированности 

познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня волевого развития. 

 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 клиника психолого-

педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры нарушения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями. 

 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. При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит компенсирующий 



характер, определяя приоритет социальных (жизненных) компетенций. Основной 

задачей обучения и воспитания становится формирование социальных (жизненных) 

компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о природе и 

жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых 

социо-культурных и трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры 

межличностных отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на 

улице и т.д. 

 Среди группы слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

выделена группа детей, имеющих     выраженное снижение интеллекта(умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями     зрения,      

опорно-двигательного аппарата,расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы и быть различной степени     тяжести,     может     быть 

осложнена текущими     соматическими заболеваниями и психическими 

расстройствами. Их обучение должно быть организовано по АООП НОО (вариант 

1.4). На основе данного варианта создается АООП НОО, которая при 

необходимости индивидуализируется (СИПР); к АООП НОО может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Данный вариант 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. 

 Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 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 легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 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 дактильной 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; 

- осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-

практическое обучение; 

-     обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, 

способствующих      получению      образования      и      социальной адаптации 

обучающихся; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом   

опосредовании     индивидуального     жизненного     опыта     ребенка, 

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

представлений о будущем; 

- учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей; 

-    обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы, нейродинамики психических процессов и дополнительных      

нарушений      здоровья обучающихся с      умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 



- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности          и          поведения          обучающихся,          демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру; 

- проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их 

коррекции; 

- оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учѐтом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 Результаты освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

 Освоение АООП НОО (вариант 2.3), созданной на основе ФГОС НОО , 

обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

двух видов результатов: личностных, предметных. 

 В структуре планируемых результатов приоритет 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, личными ассистивными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать при 

необходимости SMS-сообщение и другие); 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 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 

учѐтом особенностей 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 учѐтом особенностей 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 учѐтом 

особенностей речевого развития); 

 овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное 

средство; использование диалогической формы речи в различных ситуациях 

общения 

Предметно-практическое обучение: 

 Предмет «Предметно-практическое обучение» сочетает в себе компетенции 

двух предметных областей - филологии (язык и речевая деятельность) и 

технологии; в процессе обучения реализуется принцип связи речевого развития с 

предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным 

обучением устной и письменной речи. 

 овладение посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно -практической, 

учебной и элементарной социально -бытовой деятельности (с учѐтом 

особенностей 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 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 

учѐтом особенностей 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 учѐтом особенностей 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 учѐтом особенностей 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 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; 

 применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 

окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных 

видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

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 социальнобытовой 

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. 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО  

 Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с РАС. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ТПМПК и ИПРА в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 1.3. Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 2.3) 



 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений учащихся. 

 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП (вариант 2.3) призвана 

решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП (вариант 

2.3), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 

их жизненной компетенции. 

 Результаты достижений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в овладении АООП (вариант 2.3) являются значимыми для оценки 

качества образования учащихся. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

соблюдаются следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии учащихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. Методическое обеспечение (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

учащихся. 

 Эти принципы отражают целостность системы образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

 При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении 

содержания АООП (вариант 2.3) МОУ Большесельская СОШ ориентировалась на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

 В соответствии с требования ФГОС для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений учащихся в различных средах. 



 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения       

ребенка       в       овладении       социальными       (жизненными) компетенциями, которые,в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов. 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП (вариант 2.3) учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

специалистам группы условных единиц: 0 баллов–нет продвижения; 1 балл–среднее 

продвижение; 2 балла - значительное продвижение. 

 Подобная оценка необходима специалистам для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 Основной формой работы специалистов группы является 

психолого-педагогический консилиум. 

 Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. 

е. в тот период, когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

 Во время обучения в первых классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько учащийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 В целом оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). 

 Результаты овладения АООП (вариант 2.3) выявляются в ходе 

выполнения учащимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 



 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

 Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов. 

 Оценке не подлежит: 

 темп работы учащегося с нарушением интеллекта; 

  личностные качества; 

 своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и др.) 

 Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

 Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся с 

интеллектуальными нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 На обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» 

представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка

 с нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов 

учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований 

учителем-дефектологом. Кроме того, материалы «Слухоречевой карты» используются при 

составлении характеристик в другие учебные и медицинские учреждения. 

 Основной формой работы группы специалистов является психолого-

педагогический консилиум МОУ Большесельской СОШ. 

 Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержания каждой 

предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 В 1 классе обучение безотметочное. Фиксация результатов освоения АООП в 

течение года в 1 классе представляется в виде таблиц (технологических карт) 

предметных результатов. С первой учебной четверти 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у учащихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета, 

вводится отметка в традиционной 5-балльной системе. 

Отметка в 5-балльной системе Характеристика 

3 - «удовлетворительно» (зачѐт) от 35% до 50% заданий 

4 - «хорошо» заданий от 51% до 65% 

5 -«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 

2.3) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех двух групп результатов 

образования: личностных и предметных. 



 Таблицы образовательных результатов (технологические карты, листы 

наблюдений) – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 

овладеть ученик. 

 В таблицах выставляются баллы (например: 0 баллов – не сформировано (нет 

динамики), 1 балл – в процессе формирования (незначительная динамика), 2 

балла–сформировано (удовлетворительная динамика) или проценты в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

 Периодичность заполнения таблиц – 3-4 раза в год. 

Разрабатываются две группы таблиц:  

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы  ЛИЧНОСТНЫХ  результатов (жизненных компетенций). 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

выявления уровня сформированности жизненно - значимых компетенций 

слабослышащих и позднооглохших учащихся 

№ п/п Жизненно значимые компетенции 1 четв 2 четв 3 четв 4 четв 

 Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

    

1. Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя 

    

2. Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях 

    

3. Понимание того, что пожаловаться и поросить о помощи – 

это нормально и необходимо 

    

4. Умение выбрать взрослого и обратиться за помощью, 

правильно описать возникшую проблему 

    

5. Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей 

    

6. Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебной 

деятельности 

    

 Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

    

1. Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту 

    

2. Овладение навыками самообслуживания дома и в школе     

3. Умение включаться в разнообразные повседневные дела     

4. Умение принимать посильное участие в каких-то домашних 

делах 

    

5. Представления об устройстве школьной жизни     

6. Умение ориентироваться в пространстве школы, в учебном 

расписании 

    

7. Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными 

    

8. Стремление порадовать близких, участвовать в подготовке 

и проведении праздника 

    

 Овладение навыками коммуникации     

1. Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели 

    



2. Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор 

    

 

Условные обозначения:  

0 - не сформировано 

1 - в процессе формирования  

2 - сформировано 

 

Контроль и оценка достижения планируемых личностных результатов 

ФИ учащегося _____________________________ Год: ___________________Класс:

 ____________ ФИО учителя: _____________________________ 

Шкала оценивания продвижения учащегося в условных единицах: 

 0 баллов–нет продвижения; 

1 балл–среднее продвижение; 

2 балла–значительное продвижение 

 

Сформированность 

личностных результатов. Вид 

деятельности. 

Сентябрь Декабрь Май 

Степень 

сформированности 

Степень 

сформированности 

Степень 

сформированности 

развитие чувства любви к 

родителям, другим членам 

семьи, к школе 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с 

ними 

         

развитие мотивации к 

обучению 

         

развитие адекватных 

представлений о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

         

овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

(представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; 

умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела) 

         

владение элементарными 

навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

         

развитие положительных 

свойств и качеств личности; 

         



готовность к вхождению 

учащегося в социальную 

среду 

         

Мониторинг базовых учебных действий: 

0 баллов – не владеет 

1 балл – частично владеет 

2 балла – в полной мере владеет 

ФИ учащегося:          Год: ______Класс: ___ФИО учителя: ___________ 

 

Группа 

БУД 

Личностные учебные действия 

осознание себя 

как ученика, 

заинтересованног

о посещением 

школы, 

обучением 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия 

самостоятельность 

в выполнении 

учебных заданий 

использование 

социально 

приемлемых правил 

поведения в 

обществе 

Сент.     

Дек.     

Май     

 

Группа 

БУД 

Коммуникативные учебные действия 

 вступа ть 

в контак 

т и 

работа ть 

в коллек 

тиве 

(учите ль 

– ученик 

) 

использов 

ать 

принятые 

ритуалы 

социальн 

ого 

взаимоде 

йствия с 

учителем 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

слушать и 

понимать 

инструкц 

ию к 

учебному 

заданию 

сотрудни 

чать со 

взрослым и 

разных 

социальн 

ых 

ситуациях 

констр 

уктивн о 

взаимо 

действ 

овать с 

людьм и 

договаривать ся 

и изменять 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодейств 

ия с 

окружающим и 

Сент.        

Дек.        

Май        

 

 

 

 

 



Группа 

БУД 

Регулятивные учебные действия 

 входи 

ть и 

выхо 

дить из 

учебн 

ого 

поме 

щени я 

со 

звонк 

ом 

ориентиров 

аться в 

пространст ве 

класса (зала, 

учебного 

помещения ) 

пользова 

ться 

учебной 

мебелью 

адекватно 

использоват ь 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать 

и выходить 

из-за парты и 

т.д.) 

работать с 

учебными 

принадле 

жностями 

самостояте 

льно 

использова 

ть 

расписание 

активносте й 

на уроке 

передвига 

ться по 

школе, 

находить 

свой класс, 

другие 

необходи 

мы е 

помещен ия 

Сент.        

Дек.        

Май        

 

 Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 2.3) 

определяются по завершении обучения в начальной школе. 

 Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП 

(вариант 2.3) учащегося требуют учета особых образовательных потребностей и 

личностных особенностей учащегося и предполагают: учет текущего психического и 

соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого ребенку 

материала;упрощение инструкций и формы предъявления     (использование доступных 

ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации); оказание необходимой 

дозированной помощи. 

 При оценке достижения личностных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы,     самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) - аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в 

присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. 

Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме 

наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов 

ответа может быть затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 

 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 неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность слабослышащих и       позднооглохших обучающихся,     

осуществляется     на     основе     интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития учащегося («было» -«стало»), или в сложных 

случаях – в сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. В целом 



эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Формы текущего контроля (АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.3) 

Вид текущего 

контроля 

Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение по 

теме. 

Работа по карточке. Словарный 

диктант. Выполнение письменного 

упражнения. 

Обучающее изложение. 

Самостоятельная работа. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Устный рассказ-

обобщение по теме. 

Проверочная работа. Контрольное 

списывание с печатного текста. 

Графическая контрольная работа. 

Проверочный диктант с/без               

грамматического задания. 

Контрольный тест. 

Контрольный словарный диктант 

(срез). 

Контрольное списывание с/без               

грамматического задания. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Математика» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение по 

теме. Устный счет. 

Самостоятельная работа. Работа ко 

карточке. Арифметический 

диктант. Выполнение

 письменного упражнения. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Устный рассказ-

обобщение по теме. 

Контрольная работа: примеры,

 задачи, комбинированная. 

Контрольный арифметический 

диктант. Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Чтение» 

Поурочный контроль Устный опрос. Пересказ текста. 

Ответы на вопросы. Чтение 

наизусть. Выразительное 

чтение. 

Ответы на вопросы. 



Периодический 

(тематический) 

контроль 

Проверка техники чтения. Контрольный тест. 

Учебные предметы «Развитие речи», «Ознакомление с окружающим 

миром», «Окружающий мир» 

Поурочный контроль Устный опрос. Проведение 

наблюдений. Постановка 

опытов. 

Практическая работа. Работа ко 

карточке. Работа с картами. 

Работа в тетради на печатной 

основе. 

Самостоятельная работа. Тест. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

 Проверочная работа. Контрольный 

тест. Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Технология (Труд)» «Предметно-практическое обучение» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

 Коллективный проект. 

Контрольный тест. 

  Практическая работа. Выполнение

 специально подобранных 

заданий. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

 Коллективный проект. Тест. 

Практическая работа. Выполнение

 специально подобранных 

заданий. Выполнение

 специально подобранных 

заданий. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. Реферат. 

Тест. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

 Сдача нормативов. Выполнение

 специально подобранных 

заданий. Реферат. 

Тест. 

Учебный предмет «Музыка» 



Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Практическая работа. Реферат. 

Тест. 

Периодический 

(тематический) 

контроль 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Коллективный проект. Реферат. 

Тест. 

Выполнение специально 

подобранных заданий. 

 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

 Текущая аттестация проводится в конце каждой учебной четверти. Промежуточная 

аттестация в конце учебного года. 

Учебный предмет Вид работы 

«Чтение» Чтение текста и пересказ 

«Математика» Контрольная работа, содержащая задачу, 

геометрическое и арифметическое задания 

«Русский язык» Диктант, грамматическое задание, словарный 

диктант 

«Развитие речи», «Ознакомление с 

окружающим миром», «Окружающий 

мир» 

Собеседование 

«Изобразительное искусство» Специально подобранные задания, позволяющие 

выявить и оценить результаты обучения «Музыка» «Физическая культура» 

«Технология (Труд)» «Предметно-

практическое обучение» 

Практическая работа 

 

 В соответствии с действующим в МОУ Большесельская СОШ Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, годовая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем-предметником как среднее арифметическое четвертных отметок 

и отметки, полученной на промежуточной аттестации, целым числом в соответствии 

с правилами математического округления. Неудовлетворительный результат 

промежуточной аттестации признается академической задолженностью. Академическая 

задолженность ликвидируется в порядке, предусмотренным действующим в школе 

локальным актом. 

 

 



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 Программа формирования базовых учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (далее программа формирования БУД, программа) 

реализуется в начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. 

 Программа формирования базовых учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших умственно отсталых обучающихся МОУ Большесельская СОШ 

обеспечивает: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий. 

 Овладение базовыми учебными действиями у слабослышащих и 

позднооглохших умственно отсталых обучающихся по итогам начальной школы не 

определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения. 

 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся МОУ 

Б о л ь ш е с е л ь с к а я  С О Ш реализуется в начальных классах и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП.  Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью. 

 Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

у слабослышащего школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами труда. 

 Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результат организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности учебных действий 

обучающихся М О У  Б о л ь ш е с е л ь с к а я  С О Ш  определяет момент завершения 

обучения в школе.  



 

 

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 

преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося к дальнейшему обучению; обеспечение 

целостности развития личности обучающегося. С учетом возрастных особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 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. 

1. 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. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

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 в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.); 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 видо-

родовые 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). Связи базовых учебных 

действий с содержанием учебных предметов. В программе базовых учебных действий 

достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, 

таблиц и т.п. 

 Следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Предметная область Учебный предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного        посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Развитие 

речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального     окружения, своего 

места в         нем,         принятие 

соответствующих                возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Развитие 

речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Технология Технология (труд) 



 

положительное отношение к 

окружающей       действительности, 

готовность          к          организации 

взаимодействия        с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Развитие 

речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Физическая культура Физическая 

культура 
Технология Технология (труд) 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве       его       природной и 

социальной частей 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

самостоятельность в выполнении Язык и речевая Русский язык 

 

 учебных заданий,

 поручений, договоренностей 

практика Чтение Развитие 

речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

Технология Технология (труд) 

понимание личной 

ответственности за свои поступки 

на основе       представлений о 

этических     нормах     и     правилах 

поведения          в          современном 

обществе 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Физическая культура Физическая 

культура 
Технология Технология (труд) 



 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Коммуникатив 

ные учебные 

действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель –

 ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс) 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Физическая культура Физическая 

культура 
Технология Технология (труд) 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

  Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Физическая культура Физическая 

культура 
Технология Технология (труд) 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Технология (труд) 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Математика Математика 



 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Технология (труд) 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Математика Математика 

Физическая культура Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками            в разных 

социальных ситуациях 

Технология Технология (труд) 

Искусство Изобразительное 

искусство 
 Физическая культура Физическая 

культура 
доброжелательно относиться, 

сопереживать,           конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Технология Технология (труд) 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Физическая культура Физическая 

культура 
договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Развитие 

речи 
Физическая культура Физическая 

культура 
Регулятивные 

учебные 

действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

действия        ориентироваться        в 

пространстве         класса         (зала, 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 
 учебного помещения)  миром 

Окружающий мир 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая 

культура 
Технологии Технология (труд) 

Искусство Изобразительное 

искусство 



 

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 

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 передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Познавательны е 

учебные 

действия 

выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Устанавливать видородовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

   Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 
Математика Математика 



 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 
 пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 
Математика Математика 

Искусство Изобразительное 

искусство 
читать Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Окружающий мир 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

наблюдать; работать с 

информацией                    (понимать 

изображение,         текст,         устное 

высказывание,             элементарное 

схематическое             изображение, 

таблицу,        предъявленные        на 

бумажных и электронных и других 

носителях) 

Язык и

 речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Математика Математика 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 



 

 В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 

отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном 

этапе развития обучающихся в условиях реализации ФГОС .  

 Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на всех 

этапах обучения. 

3.  Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. Получаемая в 

ходе педагогического мониторинга информация, является основанием выявления 

индивидуальной  динамики качества развития обучающегося,       для прогнозирования       

деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а также 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании 

ребенка. 

В начале сентября проводится стартовая диагностика. 

 Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие решения 

по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды. 

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями

 Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы      начального      общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3). 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и     программы формирования БУД. 

 Рабочие программы составляются с учѐтом федерального перечня УМК, 

рекомендованного Министерством образования РФ и на основе примерной АООП НОО 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3) 

   

Основное содержание учебных предметов АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний; 

 развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 

речевых единиц; 

 развитие способности пользоваться письменной и устной речью для 



 

 решения задач, связанных с реализацией социально - бытовых, общих и особых 

образовательных потребностей; 

 развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 

уровню общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную 

информацию для решения жизненных задач; 

 развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, использую 

доступные вербальные и невербальные средства; 

 овладение «житейскими» представлениями и их словесными 

обозначениями       в условиях       предметно-практической       деятельности.  

 формирование умения работать по образцу, инструкции, плану, выполнять и 

осуществлять       элементарное       планирование и       контроль       простых 

технологических      операции; 

 реализация приобретенных      предметно-практических умений при решении 

повседневных социально-бытовых задач. 

Русский язык 

 Обучение грамоте Овладение грамотой, основными речевыми формами 

и правилами их применения. Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах 

изученного материала. Усвоение печатных букв и их дактилологических знаков в 

соответствии с последовательностью отработки звуков по программе обучения 

произношению. 

 Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающих предметы 

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

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

табличкой). Умение узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах 

под картинкой, изображающей предмет, название которого знакомо ребѐнку по 

образцу со словом-табличкой). Воспроизведение и восприятие простейших 

комбинаций из прямых линий и фигур путѐм подбора их дубликатов из палочек и 

полосок разного цвета. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 

 Составление фигур из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по 

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

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

Схематическое изображение предметов, близких по контору геометрическим формам. 

Обучение графическому начертанию букв от графически простых букв к более 

сложным по написанию. Овладение техникой письма; списывание текста; нахождение 

ошибок и исправление их; использование письменной формы речи как средства общения и 

обучения. 

 Формирование грамматического строя речи Практическое овладение основными

 грамматическими закономерностями языка: изменение грамматической формы 

слова в зависимости от еѐ значения в составе предложения.     Умение составлять

 предложения     со     словосочетаниями, выражающими пространственные     отношения,

 временные     отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими 

косвенный объект. Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями. 

 Сведения по грамматике и правописанию Практические 

грамматические обобщения. 

 Составление предложений. Установление по вопросам связи между словами в 

предложении, выделение из предложений словосочетаний. Выделение в предложении 

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



 

обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, 

что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода существительных по окончаниям 

начальной формы в словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение 

единственного и множественного числа. Различение временных форм глагола по вопросам что 

делает? что делал? что будет делать?». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

 Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы. 

 Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям 

в сочетаниях. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет 

и действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные 

отношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия на 

предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

 Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

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

словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -

чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь. Различение слов по вопросам какай? какое? 

какая? Какие? Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над 

изменением грамматической формы существительных в составе предложения в 

зависимости от изменения значений. Ознакомление с типами склонения имен 

существительных. Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто?

 Что делает? Овладение сложными синтаксическими структурами: 

наиболее употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные 

смысловые отношения. 

 Развитие речи 

 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Понимание и употребление в речи побудительных предложений,      организующих 

учебный      процесс; повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

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

ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов 

в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря.

 Восстановление деформированного текста. Самостоятельное описание 

содержания сюжетной картинки, описание событий в школе, классе, дома, на 

улице по данному плану. Развитие способности к словесному самовыражению на 

уровне, соответствующем возрасту и развитию ребѐнка. 

 Чтение 

 Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, 

трудных слов для произношения. Соблюдение пауз между предложениями и 

частями текста. Выразительное чтение (после подготовки учителя) с соблюдением пауз, 

интонации, логического ударения. Умение выделять при чтении важные по смыслу слова. 

Умение прочитать про себя новый текст. 

 Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для правильного 

восприятия произведения: разделить текст на части при помощи данных учителем пунктов



 

 плана, выраженных вопросительными предложениями или      повествовательными

 предложениями; составить коллективно план     в     форме     вопросительных

 или     повествовательных предложений для пересказа прочитанного текста; 

выделить основное в содержании части или рассказа в целом, определить с помощью 

учителя) смысл прочитанного; дать оценку действующим лицам; различать рассказ и 

стихотворение. Сопоставлять прочитанное со своими наблюдениями; ставить вопросы к 

предложениям в тексте; выделять незнакомые слова. 

 Развивать умение определять слово по контексту; передавать 

содержание по иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя 

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

Заучивание наизусть стихотворений и басен. Формирование умений, необходимых для 

ориентации учебной книге. 

 Предметно-практическое обучение 

 Предметно-практическая деятельность является условием формирования основ

 речевой       деятельности.       В ходе       уроков предметнопрактического     обучения

 педагог организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы 

каждого школьника, посильной инициативной     речи,     формируя     навыки     речевого

 общения.     Умение спрашивать, давать поручения, сообщать о проделанной работе, 

просить о помощи, оценивать работу товарища (ответы с опорой на составленный план; 

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

инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов 

моделей речевых высказываний различной степени сложности). Обсуждение темы урока 

на основе письменного образца (таблицы, плаката). 

 Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы 

учителя, обращаться к учителю и товарищам с вопросами. Умение обращаться к учителю за 

необходимым материалом и за разрешением начать работу. Сообщать о своем желании 

выполнить работу и о выполненной работе. Выполнять коллективную работу по

 устной и письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия. 

Определять и называть размеры изделия. 

 Используются следующие виды помощи: помощь в планировании учебной 

деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование      учебной,      познавательной      и      речевой      деятельности посредством 

предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного

 материала, образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; 

создание ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за

 учебной деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом 

(сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 

самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. 

 Виды деятельности. 

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

колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить 

изделия разной формы. 

 Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по 

контуру. Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на 

лист. 

 Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и 

закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных 

направлениях линиями разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 



 

 Предметная область: Математика. Основные задачи реализации содержания: 

формирование элементарных математических представлений о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, необходимых для решения 

доступных учебно-практических задач; развитие умения понимать простую арифметическую 

задачу и решать ее, выполнять элементарные арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, узнавать, изображать и называть основные 

геометрические фигуры, проводить элементарные измерения; реализация приобретенных 

математических умений при решении повседневных социально-бытовых задач 

 Математика 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных        и учебно-

практических        задач.        Овладение способностью пользоваться     математическими 

знаниями     при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

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

обыденной практической деятельности). Выполнение устно и письменно 

арифметических     действий     с     числами     и     числовыми     выражениями, исследование, 

распознавание и изображение геометрических фигур. Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.

 Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

 

 Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,

 слева—справа, сверху— снизу, бли же—дальше, между и пр.). 

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

 Предметная область: Естествознание.  

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование первоначальных представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных знаний о человеке, включая его возраст, пол, 

необходимость здорового образа жизни; 

 развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях 

членов семьи и ребенка; 



 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его 

роли ученика; 

 формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о профессиях; 

развитие способности решать соответствующие возрасту и возможностям задачи 

взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 

 формирование умений безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развитие умение поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

 формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в 

процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов; 

 формирование первоначальных представлений об окружающих 

объектах: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д.; 

 усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице;  

 освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изучении данного предмета. 

 Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир 

 Организация безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Человек (здоровье, возраст, поле, семейные и профессиональные роли и др.). 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

 Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края. Природные зоны 

России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

 Общее представление о строении тела человека. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 



 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

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

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

 Составление режима дня школьника. Праздник в жизни общества. 

 Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Города

 России. Санкт-Петербург Расположение на карте, 

достопримечательности. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица 

России 

 Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим 

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лѐгких травмах (ушиб,порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 Предметная область: Искусство. 

 Основные задачи реализации содержания: 

 накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (живопись, 

литература, театр, кино и другого, получение доступного опыта художественного 

творчества; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребѐнка и их реализация в повседневной жизни; 

 развитие опыта самовыражения в художественной деятельности.  

 Изобразительное искусство 

 Накопление первоначальных представлений о художественном 

творчестве. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребѐнка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

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

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. 

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

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.  

 Предметная область: Физическая культура.  



 

 Основные задачи реализации содержания: 

 формирование основных представлений о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

физического развития; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью; 

 формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно

 дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Физическая культура 

 Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных

 функций сохранных анализаторов. 

 Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, 

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

на лыжах. Развития чувства темпа и ритма. 

 Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений

 для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

вертикальную цель и на дальность. 

 Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазание и перелезание, 

равновесие, ходьба и бег. 

 Лыжная подготовка. Подвижные игры. Игры с элементами строя и 

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

 Плавание. Плавание на спине. Плавание на груди. При проведении спортивных 

мероприятий необходимо учитывать особенности физического развития детей: 

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

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

минутки после каждых двадцати минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки 



 

музыкально-ритмических занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные 

соревнования, 

 «Семейные веселые старты»; офтальмо-гигиенический режим: 

проветривание, влажная уборка помещения для занятий в семье, правильное освещение 

рабочего места обучающегося (по необходимости дополнительное освещение) с учетом 

зрительного режима и гигиены зрения. Группы здоровья - создаются для тех 

школьников, которым по состоянию здоровья не рекомендуются уроки физической 

культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной физической культуры, на свежем 

воздухе, в тренажерном зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую 

физическую нагрузку и т.п. 

 Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической культурой, а 

также во время режимных моментов в семье, как утром, так и вечером. К числу 

бальнеологических процедур относятся контрастный душ, ванны, гидромассаж, обливание, 

хождение в кедах с отваром трав и т.п. 

Предметная область: Технология. Основные задачи реализации содержания: 

 получение первоначальных представлений о нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового 

взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

 развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), умений характеризовать материалы и инструменты; 

 устанавливать последовательность работы, отчитаться и оценить качество 

проделанной работы («аккуратно», «неаккуратно»). 

 Технология. Труд 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Анализ 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение      социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам: ухода за одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, 

мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования. 

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных

 физических, механических     и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение     в     жизни.     Подготовка     



 

материалов к работе. Экономное расходование     материалов. Выбор     

материалов     по     их     декоративно-художественным        и        конструктивным        

свойствам,        использование соответствующих     способов     обработки     материалов     в

 зависимости от назначения изделия. Называние и выполнение основных 

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

по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

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

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,

 ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным

 условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.) 

Общественно полезный труд: работу по благоустройству интерната и пришкольного 

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

подготовку выставок поделок; уборку урожая на пришкольном участке; выращивание 

растений; охрану природы; помощь подшефным классам. 

 Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

  Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и 

техника речи» (фронтальные занятия), «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия), «Музыкально - ритмические занятия» 

(фронтальные занятия), «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия), 

«Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). Содержание данной области 

может быть дополнено о рганизацией самостоятельно на основании рекомендаций ЦМПК, 

ИПР. 

 Одним из направлений образовательно - коррекционной работы у 

слабослышащих и позднооглохших детей с легкой умственной отсталостью является 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия неречевых 

звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры различных типов), что является важным условием их наиболее

 полноценного развития, овладения коммуникативными,      предметными      и

 социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 При сложном нарушении развития два первичных дефекта, 

существующие  одновременно,       обуславливают       сложные       вторичные 

специфические особенности развития ребенка, не равнозначные их простому сложению, 

вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. Слабослышащие     и     

позднооглохшие дети     с     умственной отсталостью отличаются от слабослышащих и 

позднооглохших учащихся того же возраста, не имеющих дополнительных нарушений, 

по уровню познавательной деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-

волевой сферы, характеру поведения и др. 

 Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие 

способности слухо-зрительно воспринимать обращенную речь собеседника и говорить 

достаточно внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их 

формирование осуществляется с опорой на развивающееся слуховое восприятие

 обучающихся в ходе всего образовательно -коррекционного процесса при 

постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры - коллективного пользования 



 

(проводной или беспроводной, например, FM- системы), стационарной 

электроакустической аппаратуры индивидуального пользования, индивидуальных слуховых 

аппаратов. 

 Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо -

зрительно - кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном 

использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры). 

 На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия 

речи обучающимися является слухо-зрительный (с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого материала учениками 

используются письменные таблички или устно-дактильная речь при обязательном 

устном повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по восприятию 

речевого материала на слух органически входят в содержание уроков и занятий, 

мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется 

специальной отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с 

основным содержанием урока (занятия) - тематическая и терминологической лексики, а 

также лексики, связанной с организацией деятельности учеников. 

 На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся 

воспринимать слухо-зрительно и на слух различный речевой материал -фразы, слова и 

словосочетания, знакомые им и необходимые в общении на уроках и во внеурочное 

время, а также короткие тексты диалогического и монологического характера, 

отражающие типичные ситуации, связанные с речевым общением обучающихся. В связи 

с работой над произношением учеников и коррекцией грамматической структуры их устной 

речи, они учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и 

некоторые звуки. 

 На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и 

целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных 

возможностей, достаточно внятной речи. 

 Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия 

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

воспроизведения устной речи строится с учетом особенностей общего и речевого развития 

детей, уровня развития их познавательной и эмоционально - волевой сферы. 

 Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

воспитанников, восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания 

музыкально-ритмических занятий предполагает проведение текущего учета и 

периодического контроля. При поступлении обучающихся в школу проводится комплексное 

обследование нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи. 

 Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных 

методик. На индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, состояния ее произносительной стороны; кроме 

этого в начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка произношения. 

 Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия). 

 Основные задачи реализации содержания: 

 формирование речевого слуха; создание на базе развивающегося речевого слуха 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

формирование достаточно внятной речи, по - возможности, членораздельной, 



 

приближающейся по звучанию к естественной речи слышащих и нормально 

говорящих людей; 

 овладение элементарными навыками самоконтроля произношения, использования 

в речевом общении естественных невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, позы, пластики и другого); 

 активизация элементарных навыков устной коммуникации (с 

использованием      знакомого речевого материала),      включая умения 

слухозрительно воспринимать высказывания речевого партнера, отвечать на вопросы, 

выполнять задания и давать речевой ответ, сообщать о затруднении в восприятии 

речи, говорить достаточно внятно, реализуя произносительные возможности; 

 овладение умениями пользоваться слуховыми аппаратами и имплантами; 

 формирование желания применять приобретенные умения в восприятии и 

воспроизведении устной речи в процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

 Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта 

речевого материала (слова,словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, 

связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более 

предложений). 

 Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: в условиях ситуации (в 

начале обучения подбирается тематически однородный материал, объявляется тема 

слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, 

фразы или слова); вне ситуации; в изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к 

естественным. 

 Способы предъявления речевого материала - с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя. Восприятие неречевых звучаний и музыки. Развитие речевого 

слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов 

работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по 

картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения,подсчѐт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного     слова;     

нахождение     ошибки     в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и 

составление из них нового слова; составление предложения с данными словами; 

различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и 

воспроизведение их; различение разных предложений по интонации; составление плана 

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

 Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения 

самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы 

слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 

товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

 Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

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



 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

 Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и 

силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией 

(сопряженно и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния 

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

с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с 

логическим ударением (сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом 

логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчѐркиванием в вопросах и 

ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, 

заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука - руки). 

 Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного 

произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; 

звукосочетаний йа (я), йо (ѐ), йу (ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после 

гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, 

ш; я, е, ю, ѐ после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел);р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, 

н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их 

сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, 

с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д- т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и 

самостоятельно (пять, няня, сядь, несѐт, пюре) и т.д. 

 Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

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

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

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

щелевых: ц—с, ч—ш;- слитных и смычных: ц—т, ч—т; - свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-

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

б-п, д-т, гк, з-с, в-ф, ж-ш,- твѐрдых и мягких: ф-фъ,п-пъ, т-тъ и др. 

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

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырѐх-, пятисложных 

знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 

на стыке предлогов со словами). 

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

 пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места 

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

звонкие и глухие. 

 Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражѐнно, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания -ого, -его - как каво, 

чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, 

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

(по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, 



 

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

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; 

звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся 

как щ (щипатъ); окончания -тся, -тъся произносятся как цца; свистящие с, з употребляются 

следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, 

Братск), стн-здн (чесно, позно). 

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

темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражѐнно). Воспроизведение

 повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации 

при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 

диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному     (стихотворению,     отрывку из

 художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. Работа над произношением

 проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальными 

слуховыми аппаратами. 

 Формирование произносительной стороны устной речи проводится на речевом 

материале различной степени сложности с использованием разных видов речевой 

деятельности и с применением различных видов работ: изолированное произнесение 

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

буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, 

предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние 

картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по 

картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др. 

 Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальное занятие). 

 Основные задачи реализации содержания: 

развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, 

дудки, гармошки, свистка и других): выявление наличия стойкой условной двигательной 

реакции на доступные 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; использование возможностей слухового восприятия звучаний 

музыкальных инструментов / игрушек в работе над просодическими компонентами речи 

(темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией). Развитие 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного 

воспроизведения речевого материала при реализации произносительных возможностей; 

развитие слухового восприятия 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; развитие стремления и умений применять приобретенный опыт 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. 



 

 Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие) Развитие 

слухового восприятия. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, 

музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных шумов, 

формированию навыков практической ориентации в звучащем мире. 

 Восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

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

восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и 

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

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, 

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

 Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах обучения это контрастные звучания (высокочастотные -низкочастотные); на 

последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых 

звучаний, также как и речевых, производится по темам: «Звуки природы», «Транспорт», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», «Перелѐтные 

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

стран», «Бытовые шумы» и т. д. Применение приобретенного опыта в восприятии 

неречевых звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и 

различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими 

детьми и взрослыми. 

 Восприятие и различение на слух музыки. Формирование 

первоначальных знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного 

пения); формирование первичных знаний о композиторах. 

 Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять 

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

подвижность ударения сообразно изменению формы слова. Формирование 

произносительной стороны речи. Отработка правильного произношение в словах 

звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, 

дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

 Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

 эстетическое воспитание, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора, развитие творческих способностей; 

 развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в 

исполнении учителя и в аудиозаписи; 

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку, правильной осанки, умений исполнять под музыку несложные 

танцевальные композиции; 

 формирование навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном 

воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя 

произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; 

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе в 

совместной деятельности со слышащими сверстниками. 



 

 Музыкально - ритмические занятия 

 Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных 

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

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном 

использовании средств электроакустической коррекции. 

 Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозаписи, словесное определение 

жанра, характера музыки, использование доступных средств музыкальной 

выразительности. 

 Музыкально-пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование 

хорошей осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под 

музыку основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и 

гимнастических упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных 

композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие музыкально - 

пластической импровизации. 

 Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, 

совершенствование произносительных навыков, развитие проникновения в 

эмоциональное содержание песни, выразительное коллективное ее исполнение. 

Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное 

сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка 

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

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

 Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, 

барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический 

аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель 

на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально-

творческой деятельности: музыкальные игры, инсценирование песен, игры-драматизации, 

инсценирование фрагментов музыкальных сказок. Выражение образного содержания

 музыкально-художественных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств, прежде всего, с помощью музыкально-пластической и речевой 

деятельности. 

 Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки).

 Развитие     слухозрительного     и     слухового восприятия речи, закрепление навыков 

внятного, выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при реализации 

произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового 

состава речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 

структуры речи, воспроизведение     слов     и фраз, коротких диалогов     

преимущественно разговорного характера. 

 Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные 

занятия). 

 Основные задачи реализации содержания: 

 коррекция и развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление и другие); 

 активизация познавательной деятельности с учетом возможностей

 и особенностей каждого обучающегося; 

 развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

расширение представлений об окружающей действительности; коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

Развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия) 



 

 Основные направления коррекционной работы: 

 Совершенствование движений сенсорной деятельности: развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук; артикуляционной моторики; ритма Коррекция отдельных 

сторон психической деятельности: развитие зрительной памяти и внимания; слухового 

внимания и памяти; фонематических представлений. 

 Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков относительного 

анализа; развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; развитие комбинаторных способностей. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; словесно-логического мышления. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям). 

 Развитие речи, владение техникой чтения. Расширение и обогащение словаря. 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Воспитание целенаправленного, устойчивого, сосредоточенного внимания. Содержание 

коррекционной работы. 

 Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное 

увеличение объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической 

памяти; развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие 

скорости запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного 

запоминания; тренировать прочность и точность запоминания. 

 Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать 

устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания. 

 Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением

 зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на 

картине; развивать зрительное восприятие образного слова и моторного акта, связанного 

с его записыванием; учить быстрому соотношению воспринимаемых при

 посредстве зрения букв соответствующими буквами через коррекционные 

занятия (повторение, название букв, чтение стихов); развивать представления и 

творческую активность; увеличивать скорость ориентации движений взора. 

 Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на 

основании родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными 

словами; развивать умения последовательно рассуждать, делать выводы из наблюдаемых 

фактов, самостоятельно думать, выделять интеллектуальную задачу; развивать

 гибкость мышления; конкретизировать понятия. 

 Коррекция воображения: развивать быстроту воображения; оригинальность,       

необычность       образов       воображения;       формировать эмоциональности образов. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки 

нравственных и культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость      

в      выполнении упражнений;      воспитывать      волю и целенаправленность при 

выполнении упражнений; воспитывать чувство коллективной ответственности (личной 

«перед» коллективом), бережное отношение к      вещам (инструменту,      оборудованию),

 честность и доброжелательность при проведении игр. 

 Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой 

гимнастике; развивать артикуляционную моторику. 

 Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально - бытовой деятельности, 



 

развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации; 

 овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их 

 социокультурной жизни, достижениях, средствах коммуникации; реализация 

 сформированных представлений в процессе общения со слабослышащими, 

позднооглохшими и глухими детьми и взрослыми; 

 формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми - слышащими людьми и 

имеющими нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного уважения; 

 формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни; развитие 

навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи; 

 формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни; 

 знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

 Социально-бытовая ориентировка Личная гигиена. Соблюдение правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. 

 Питание. Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка 

стола. 

 Кухонная посуда и приборы. Уход за ними. 

 Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: дождь, снег, 

слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года. 

 Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами

 общего пользования. Чистящие и моющие средства. Уход за комнатными растениями. 

Уход за домашними животными. Уход за аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, 

туалетной комнаты. Ее периодичность и обязательность. 

 Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор 

оптимального маршрута поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на 

транспорте. 

 Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром 

социального обслуживания инвалидов. 

2.3. Программа духовно - нравственного развития слабослышащих и позднооглохших 

учащихся 

 Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школы  на усиление 

нравственного, духовного воспитания подрастающего поколения. 

 Особое  внимание  уделяется  развитию  этических  и  эстетических  понятий (добро, зло, 

долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, 

прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-волевой сферы 

личности. 

 Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 

образовательных концепций. 

 Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

 Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе российских традиций, формирование опыта поведения 

и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 



 

 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. 

 Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. Программа 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015), 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта воспитательной 

работы по гражданско- патриотическому направлению в МОУ Большесельской средней 

общеобразовательной школе. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена: 

- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основанную на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов; 

- на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; 

- на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- на подготовку их к жизни в социуме. 

 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы содержит: 

□ Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

□ Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

□ Основные направления и формы реализации программы духовно- 

нравственного развития в МОУ Большесельская СОШ; 

□ Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

□ Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

□ Планируемые  результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Целью 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются в областях: личностной культуры, социальной 

культуры, семейной культуры. 

Области культуры Задачи духовно-нравственного развития 



 

 Личностная 

культура 

 сформировать мотивацию универсальной 

нравственной компетенции «становиться лучше», активность 

в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок моральных норм; 

 сформировать нравственные представления о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутреннюю 

установку сознании школьника поступать «хорошо»; 

 сформировать первоначальные представления о 

некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, настойчивости в достижении результата. 

Социальная культура  воспитать положительное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

 сформировать чувства причастности к коллективным делам; 

 развить навыки осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развить доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им. 

Семейная культура •  

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным 

традициям и устоям. 

 

 Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития   и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, 

обеспечивающий условия для принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоения системы общечеловеческих культурных, духовных и нравственных ценностей народов 

мира и пробуждающий стремление к нравственному преображению, культурному, социальному 

и духовному развитию. Ребенок должен сознательно оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, своей стране, миру в целом. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основывается на ценностных 

установках: 

 история и культура страны и родного края; 

– воспитание на духовных традициях; 

– воспитание патриотизма и патриота; 

– воспитание в соответствии с этическими нормами; 

– воспитание духовности через культуру и искусство; 

– экологическое воспитание личности, основанное на любви к родному краю. 



 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся согласуются с 

традиционными источниками нравственности, каждый из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

Ценность мира – как мирового сообщества, представленного разными национальностями и как 

принципа жизни на Земле. 

Ценность гражданственности, патриотизма – как проявление любви к Родине, народу, 

осознанного желания служить Отечеству. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как источника красоты и гармонии. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой сохраняются культурные 

традиции народа, осуществляется взаимопомощь и поддержка. 

Ценность добра и толерантности – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность нравственности и этического сознания. 

Ценность труда и творчества — как стремление к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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. 

Основные направления и формы реализации программы духовно- нравственного развития 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве школы с семьями 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, общественными организациями и т.д., принимающими участие в 

реализации воспитательного процесса. Все составляющие программы находятся во 

взаимодействии, взаимодополняемости и взаимосвязи. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

* воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое); 

* воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовнонравственного поведения 

(нравственно-этическое); 

* воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-

трудовое); 

* воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 

 Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Каждое из направлений духовно- нравственного развития обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

доступном для них уровне. 

 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. 



 

 Для формирования духовно-нравственных норм и ценностей у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педагогам в своей деятельности необходимо 

владеть информацией о психофизических особенностях своих воспитанников, знать мотивацию 

их поступков и действий, иметь рекомендации по их коррекции. Поэтому, важное значение по 

данному направлению имеет тесное сотрудничество учителей и педагога психолога школы. В 

ходе работы по формированию социальных компетенций в рамках реализации программы 

духовно-нравственного развития педагогом психологом используются методы изучения 

индивидуальных особенностей детей, занятия в тренинговых группах, позволяющие 

обучающимся самостоятельно принимать решения, справляться со своими страхами, стрессами, 

формировать в себе толерантное отношение к жизненным ситуациям и окружающим людям. 

 Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания используются 

следующие формы и методы работы. 

Формы работы 

 Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания; 

 просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения; 

 экскурсии, встречи, целевые прогулки; общешкольные и классные тематические 

мероприятия. 

 

Методы работы: 

Наглядный метод используется во время: чтения педагогом рассказов; показа духовно-

просветительских фильмов; рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

экскурсий по городу, целевых прогулок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: цикла духовно-

нравственных бесед с обучающимися; ответов на вопросы обучающихся; разбора житейских 

ситуаций. 

Практический метод используется во время: посещения музеев, библиотеки; экскурсий. 

 Используемые формы и методы должны позволить

 обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

сформировать духовно-нравственные ценности личности; 

уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; уметь проявлять 

терпимость и эмпатию в общении с окружающими; сформировать коммуникативные навыки. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания не является чемто неизменным. 

Она может и должна изменяться в зависимости от уровня подготовки класса, медико-

психологических особенностей детей, текущего планирования учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, программа служит основой для творческой работы педагога. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь уровня знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации и интеграции в современное общество. 

 Процесс духовно-нравственного воспитания, развития, социализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит интегративный и 

развивающий характер. Это проявляется в сознательном принятии определенных ценностей, в 

движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с 

ней. 

 В основе коррекционно-воспитательной работы по духовно-  нравственному развитию в 

качестве исходных положений заложены принципы, определяющие ее содержание. Выбор 

принципов связан с психофизическими особенностями детей, имеющих интеллектуальные 

нарушения: 



 

 Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков он есть. Не бороться с 

природой ребенка, а развивать то, что уже есть, формировать то, чего пока нет. 

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса - целостно все: образ 

окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная деятельность и т. д.  

 Приниип сотрудничества - работа строится на уважении и доверии. 

Деятельный  подход  –  в  совместной  деятельности  изменяются,  укрепляются отношения 

между обучающимися, меняется отношение к самому себе - растет самоуважение. 

 Личностно-ориентированный подход - уважение личности воспитанника, бережное 

отношение к его личности, чувствам, ожиданиям, к мотивам его поведения. 

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать содержательную 

целостность образовательного пространства с учетом духовно- нравственной составляющей. 

Все содержание программы направлено на формирование морально- нравственного, личностно-

развивающего, социально-открытого уклада школьной жизни. 

 Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. 

 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

работе кружков, секций, клубов и т. д. 

 Внешкольная деятельность – начальный граждански опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач через участие в социальных акциях, городских 

мероприятиях и т.д.. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, родители (законные представители) разделяют ключевые понятия духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся 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 опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 в личном примере детям. 

 Воспитательное пространство школы включает подпространства: тематически 

оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе; оборудованные игровые 

зоны в учебных кабинетах для организации игр на переменах или после уроков; сенсорная 

комната  для релаксации; тренажерный и спортивный залы для проведения спортивных 

состязаний и развития физического здоровья, школьных праздников, социально-культурных 

мероприятий, и т.п., позволяющие обучающимся: 

– изучать символы российской государственности и символы родного края; 

– проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

– изучать историю, культурные традиции; 

– осуществлять взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

различными социальными институтами; 

– осваивать культуру общения, эстетические и нравственные ценности, ценности здорового 

образа жизни. 

 Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 



 

– нравственного примера педагога; 

– социально-педагогического партнѐрства; 

– индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

– социальной востребованности воспитания; 

– интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется через реализацию различных целевых 

программ и программ дополнительного образования, систему работы классного руководителя. 

 Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Важным условием реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является  эффективность педагогического 

взаимодействия образовательной организации с семьей, внешкольными организациями, 

общественными организациями, организациями детского и молодежного движений, 

опирающихся в своей деятельности на базовые национальные ценности. 

 Такое сотрудничество строится на использовании различных форм взаимодействия при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. Различные 

мероприятия, акции с участием представителей общественных, внешкольных организаций, 

молодежных волонтерских объединений и других социальных институтов с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут включать проведение бесед, 

праздников, экскурсий, чтение литературы духовно-нравственного содержания, выставки, 

концерты, конкурсы. Проведение мероприятий можно организовывать как в стенах 

образовательной организации, так и в организациях культуры, образования и т. д. 

 Важное значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся имеет 

взаимодействие образовательной организации с семьей. 

 В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется закономерностями 

развития общества, переживает противоречивое и сложное состояние, вызванное духовно-

нравственными изломами в обществе, частичной утратой идеалов, переоценкой ценностей. 

 Семья, имеющая ребѐнка с отклонениями в развитии, находится в ещѐ более сложной 

ситуации. Многочисленные проблемы медицинского, социального, психологического плана, не 

всегда правильное отношение окружающих к ребѐнку с ограниченными возможностями 

здоровья вызывают необходимость оказания активной поддержки семье со стороны 

образовательной организации. 

 Только при условии существования тесного деятельного союза с семьей ребенка, 

возможно осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, развивать духовный мир, 

формировать готовность к самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных ценностей. 

 Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются в 

соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в направлении 

наиболее полной их реализации для полноценного формирования личности ребенка, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной организации и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется в 

следующих направлениях: 

– повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 

действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию 

деятельности «Школы для родителей». В рамках «Школы для родителей» осуществляется 

система мероприятий по педагогическому просвещению родителей: родительские 

конференции, тематические расширенные педагогические советы, родительский лекторий, 



 

выпуск информационных и методических материалов, публичных докладов школы по 

итогам работы за год, вечер вопросов и ответов; 

– совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников; 

расширение партнерских взаимоотношений с родителями, активизация деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, организация и проведение 

совместных школьных мероприятий, акций. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

 взаимного доверия и уважения друг к другу; 

 педагогического сотрудничества семьи и образовательной организации по всем вопросам 

образования, воспитания и развития детей, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетания педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 приоритетности интересов детей, признания уникальности каждого ребенка; 

 поддержки, помощи и индивидуального сопровождения по формированию 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействия родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опоры на положительный опыт семейного воспитания; - открытости, обеспечивающей 

доступность для родителей (законных представителей) информации об эффективности 

процесса образования и воспитания ребенка; 

 преемственности, сохранения и развития лучших традиций духовно- нравственного 

воспитания; 

 системности в организации жизнедеятельности детей, комплексности воспитания и 

целостности становления личности ребенка; 

 в системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы и методы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы школы. 

 Знания, получаемые родителям (законным представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

 Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на всех ступенях образования. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания духовно-нравственной личности ребенка, становление их 

участниками образовательной и воспитательной работы школы – ожидаемый результат 

выполнения работы по данному направлению программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

Направления Планируемые результаты 

Гражданско- 

патриотическое 

- положительное отношение и любовь к близким, к 

общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, 

России; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Нравственно- этическое - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Социально - трудовое - положительное отношение к учебному труду; 

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной и личностно значимой деятельности. 

Эстетическое - первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; - 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей. 

 

 Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся      с     

умственной     отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Уровень духовно-нравственной воспитанности – это мера соответствия развитых 

социально-ценностных отношений ребѐнка и его разносторонних функций, обеспечивающих 

полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло человеческое общество 

на данный момент своего исторического развития. 

 «Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно лишь при условии 

применения разнообразных методов, и не изолированно один от другого, а в тесной связи и 

взаимодействии» – пишет советский педагог Н.И. Болдырев в своей книге «Нравственное 

воспитание школьников: вопросы теории». 

 Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  а также оценки достижений 

планируемых результатов необходима для отслеживания эффективности принятых методов 

духовно-нравственного воспитания и, в случае необходимости, последующей их корректировки. 

 Целью диагностики является выявление качества и уровня духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников. 

 Периодичность проведения мониторинга: ежегодно для всех обучающихся школы. 

Проводят мониторинг педагог-психолог, классные руководители. 

 Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных листов, 

позволяющих получить комплексную оценку уровня духовно- нравственного развития и 

воспитания детей школьного возраста. 

 Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направлен на 

выявление следующих параметров: 



 

– уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений школьников: тест «Размышляем о жизненном опыте» для школьников 

(составлен д.п.н. Н.Е.Щурковой), диагностику проводит педагог-психолог (приложение 1); 

– уровень нравственного развития и воспитания школьников: субъективный тест 

М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности школьников»  (приложение 2). 

– уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

обучающихся с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог (приложение 3); 

– уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников: анкета «Я и моя семья», диагностику проводит педагог-психолог 

(приложение 4); 

 Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты методик, 

используемые для выявления показателей духовнонравственного развития и воспитания 

младших школьников имеют три уровня выраженности: 

– ниже среднего (1 балл); 

– средний (2 балла); 

– выше среднего (3 балла). 

Таблица 1. 

Диагностическая таблица педагога – психолога 

№ п/п Ф.И. 

учащегося 

Уровень 

сформирова 

нности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформирова 

нности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформирова 

нности 

семейной 

культуры 

Суммарн 

ый балл 

      

      

 

Ключ: 

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

4-6 балла – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

 

Таблица 2. 

Диагностическая таблица классного руководителя 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Ф.И. учащегося  

1 Социальная культура Долг, товарищество, 

ответственность 

       

Трудолюбие        

Дисциплинированность, отношение 

к учебе 

       

Показатель (средний 

арифметический) 

       

2 Семейная культура Следование семейным ценностям        



 

Уважение, забота о родителях 

Авторитет семьи 

Показатель (средний 

арифметический) 

3 Личностная культура Доброта, отзывчивость        

Честность 

Милосердие 

Показатель (средний 

арифметический) 

 

Ключ: 

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

4-6 баллов – средний уровень духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

 Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

 

Таблица 3. 

Сводная таблица результатов диагностики педагога-психолога и классного 

руководителя 

№ п/п Ф.И. учащегося Суммарный балл Экспертное 

заключение 

 

Диагностика 

педагога психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 

 

     

 Качественным показателем нравственно-этической культуры младших школьников 

является методика игровых ситуаций, включающая в себя диагностику следующих компонентов 

нравственной воспитанности: 

 знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях; мотивации, 

отражающей отношение учеников, как к моральным нормам, так и к поступкам людей в 

ситуациях межличностного взаимодействия; 

 способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, т.е. 

действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и переносе 

определенных форм поведения в различные жизненные ситуации. 



 

 Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной воспитанности детей, их 

культуру, наметить направления коррекции поведения, провести определенную 

просветительскую работу с родителями. 

 Приложение 1. 

 Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность обучающихся начальных классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву 

«м» – мальчик, «д» – девочка). 

 Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер вопроса Буква ответа  

а б в 

1    

2    

 Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть прочитаны 

поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на 

выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе 

(а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?  

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;  

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?  



 

а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял;  

 в) может быть, возьму себе. 

 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?  

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит;  

в) на свои знания. 

 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;  

в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;  

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-

нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;  

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, 

что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». 

Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых;  

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому 

относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты 

реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений.



 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки требуют 

отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;  

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?  

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

 

Большое спасибо за ответы! 

 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу обучающихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности обучающихся, является 

количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 



 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, 

где предпочтение явно не обнаруживается. 

 

Приложение 2. 

Субъективный тест классного руководителя 

(предложен М.И.Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников») 

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания 

младших школьников. 

Процедура предусматривает: анализ поступков, мотивов поведения обучающихся; сравнение с 

диагностической картой показателей; регистрацию результатов наблюдений в таблицу. 

Диагностическая карта показателей. 

Показатель Критерии Признаки проявляются  

Ярко – 3 балла Средне – 2 балла Слабо 

проявляются 

либо 

отсутствуют 

балл 

 

 

 

– 1 

Семейная 

культура 

Долг, 

товарищество, 

ответственность 

Охотно 

выполняет 

общественные 

поручения 

побуждает 

этому других. 

 

 

 

и 

к 

Без особого 

желания 

выполняет 

поручения, 

необходим 

контроль учителя. 

Уклоняется от 

выполнения 

поручений, 

безответственны 

й. 

Трудолюбие Понимает 

общественную 

значимость труда,

 труд 

других имеет 

навык 

самообслуживан 

ия, умеет 

организовать 

Трудится при 

наличии 

соревнования или 

конкуренции 

Уклоняется 

труда даже 

наличии 

требований 

от 

при 

Дисциплинирова 

нность, отношение

 к учѐбе 

Примерно ведѐт 

себя в школе и 

дома и призывает 

к этому других. 

Соблюдает 

правила 

поведения 

контроле 

стороны 

старших. 

 

 

при 

со 

Нарушает 

дисциплину, слабо

 реагирует 

на 

 внешнее 

воздействие. 

Следование 

семейным 

ценностям 

Знает и 

следует 

ценностям семьи, 

отстаивает   их  в 

Знает и 

частично следует 

ценностям семьи. 

Ценности 

семьи 

интересуют. 

 

не 



 

  споре    

Уважение, забота 

о родителях 

Почитает 

родителей, 

проявляет о них 

заботу. 

Проявляет 

уважение к 

родителям, иногда 

проявляет о них 

заботу. 

Считает, что 

родители должны 

заботиться о нѐм. 

 

Авторитет семьи Воспринимает 

семейную 

иерархию, 

уважает старших. 

Побуждает других 

поступать также. 

Ситуативно 

вопринимает 

семейную 

иерархию, не 

всегда проявляет 

уважение 

 к старшим 

Не признает 

авторитет 

старших 

 членов 

семьи, склонен к 

бродяжничеству. 

 

Личностная 

культура 

Доброта, 

отзывчивость 

Добрый, 

заботливый, 

охотно помогает

 всем, кто 

нуждается в его 

помощи. 

Помогает 

другим, 

поручит 

учитель. 

 

если 

Недоброжела 

телен, груб со 

сверстниками и 

старшими. 

Честность Верен слову, 

правдив, 

добровольно 

признается в 

своих поступках. 

Не требует 

честности от 

других, 

 не всегда 

выполняет 

поручения, 

 в поступках 

признается лишь

 после 

замечаний 

старших. 

Часто 

неискренен, 

обманывает 

старших 

сверстников. 

 

 

 

и 

Милосердие Внимателен к 

проблемам 

других,

 имеет 

высокий уровень 

эмпатии, 

 готов 

прийти на 

помощь и других 

призывает 

 к действию. 

Может иногда 

помогать другим, 

инициативу не 

проявляет. 

Держится 

высокомерно, 

безразличен 

чужому горю. 

 

 

к 



 

Выявляется три уровня нравственного воспитания: 

Высокий – характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и нравственного поведения, 

с хорошей саморегуляцией и стремлением детей положительно влиять на других. 

Средний – активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных качеств и 

использование положительного опыта, поведение регулируется взрослыми. 

Низкий – слабое проявление положительного поведения, неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации. 

 

Приложение 3. 

Анкета «Я и моя семья» 

Цель: изучение уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в 

жизни младшего школьника. 

Инструкция: Ребѐнку предлагается ответить на 9 вопросов.  

1. Тебе нравится твоя семья? 

Нравится     Не очень нравится   Не нравится 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей?  

Да Бывает по-разному Нет 

3. Тебя часто наказывают за проступки?  

Да Бывает по-разному Нет 

 

Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам? Да 

Бывает по-разному Нет 

 

Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья похожая на ту в которой ты сейчас живѐшь? 

Хотел бы 

Не знаю точно Не хотел бы 

 

Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? Да, делаю сам без просьб 

Не всегда нет 

 

Часто ли ты слушаешь своих родителей? Часто 

Иногда



 

Почти никогда 

 

Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? Да 

Бывает по-разному Нет 

 

Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? Часто 

Иногда 

Почти никогда 

 

Интерпретация результатов (уровни сформированности семейных ценностей): 

Высокий – у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано почитание родителей, 

уважение к старшим, забота о младших, без напоминания готовы помочь всем членам семьи, готовы 

передавать семейные ценности своим детям. 

Средний – существует взаимопонимание и взаимопомощь в семье, но семейные ценности не 

принимаются полностью, есть моменты, которые не устраивают школьника, привлекают больше отдых, 

досуговые стороны. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают 

разногласия и непонимание, с отстаиванием своих интересов. Ориентированы на деятельность по 

удовольствию. 

Низкий – школьники в семье чувствуют себя некомфортно, неохотно участвуют в семейных делах, 

предпочитают деятельность по удовольствию. 

Испытывают серьѐзные затруднения в установлении контактов между членами семьи. Могут совершать 

побеги из дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Часто у школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 

 

Приложение 4. 

«Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы младших школьников, автор – 

Н.В.Кулешова) 

 

Цель: изучение уровня определения особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников. 

Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два слова, которые 

приходят в голову в связи со словами: 

Семья – Дом – Отдых – Школа –



 

Труд – Поступок – 

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной значимости. 

Критерии оценивания: 

1. Количественный показатель – количество категорий (духовнонравственная 

ориентация, духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства; оценочные суждения). 

1 балл – 1-2 определения, относящихся к перечисленным категориям; 

2 балла – 3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям социальные 

роли, интересы, предпочтения. 

3 балла – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

 

2. Деятельностный показатель. 

1 балл – указывают конкретные действия («я учусь в школе»), свои интересы; 2 балла – 

совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее; 

3 балла – указывают социальные роли («я ученик»), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый). 

 

3. Качественный показатель – соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений. 

1 балл – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение); 

2 балла – незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточное позитивное 

самоотношение). 

3 балла – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

 

Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника: 0-3 балла – низкий 

4-6 балла – средний 

7 баллов и выше – высокий. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

слабослышащих и позднооглохших учащихся 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 



 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 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; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного  возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершѐн с учѐтом психологических и 

психофизиологических характеристик обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), опираясь на зону актуального развития. Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

□ Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 



 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

□ Учет возрастных особенностей обучающихся. 

□ Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

□ Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности 

и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

□ Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

□ Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления 

и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям 

школы. 

□ Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 

предотвращения переутомления детей.



 

Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, которое выражается в 

желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при 

освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать 

положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья весьма 

актуальна. Решить проблему здоровья в рамках образовательного процесса помогает созданная система 

физкультурно- оздоровительной работы. 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно- оздоровительной деятельности в школе 

заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем, 

устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления 

учащихся . 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

□ формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

□ формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

□ формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

□ пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

□ формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

□ формирование установок на использование здорового питания; 

□ использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

□ соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

□ развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

□ формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

□ становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

□ формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

□ формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Дидактические принципы деятельностного метода. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью образовательных систем. 

Программа формирования здорового образа жизни способствует созданию здоровьесберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды, программа обеспечивает организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников, что способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную 



 

жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного подхода позволяют системно устранять факторы, негативно 

влияющие на здоровье детей: 

□ принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее 

детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в самостоятельную познавательную 

деятельность; 

□ принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

□ принцип минимакса обеспечивает для каждого ребѐнка адекватную нагрузку и возможность 

успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образовательной траектории; 

□ принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки; 

□ принцип вариативности создаѐт условия для формирования умения делать осознанный выбор и 

тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

□ принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению, создание 

для каждого из них условий для самореализации в учебной деятельности. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);



 

• выделению приоритетов в работе образовательной организации с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение учителей, педагога-психолога, медицинского работника и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,экологически безопасное 

поведение. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, 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; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 



 

• наличие помещения для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, педагогпсихолог, медицинский работник). 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

• соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинского работника. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях



 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во 

время прогулок, в музее, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности 

 

Работа по экологическому образованию, установки на здоровый и безопасный образ жизни проводится 

как на уроках, так и во внеурочное время. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам, как: 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Ручной труд» . 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-ориентированные 

умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правильность поведения 

людей в природе; 

бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; умение оценивать правильность собственного 

поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры 

приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении 

лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения правил 

дорожного движения и поведения на улице,



 

пожарной безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в 

лесу, на водоѐме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок 

и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Несмотря на то, что формирование экокультуры происходит в основном на вышеназванных учебных 

предметах, эту работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете. 

Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки 

состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают 

возможность для  раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют 

развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного 

отношения к окружающей природной среде. 

На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на основе специально 

подобранных текстов природоведческого характера. Процесс формирования экологической культуры не 

исчерпывается экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – 

два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных 

программ является определенный круг знаний, умений и навыков обучающихся, то стержнем программ 

экологического воспитания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее 

взаимодействие с окружающей средой. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, 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, ЛФК (Программа «Азбука здоровья»), в секциях и т. п.).; 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; В образовательной организации работают спортивные секции: «Подвижные 

игры», «Спортивные игры», «Шахматный клуб»; 

• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад и т. п.).



 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинского работника, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс (Образовательная программа по ОБЖ 1 – 2 класс, «Азбука здоровья» - 3-4 класс); 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; В образовательной организации работают экологические кружки «Почемучка», 

«Краеведы»; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,конкурсов, праздников 

и т. п. 

 

План мероприятий по формированию у учащихся экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный С

р

о

к

и 

 

1 Создание здоровой и безопасной среды 

«Школа-территория здоровья» 

(санитарно-гигиеническое состояние 

учебных и служебных помещений, 

создание благоприятного 

психологического климата, теплового 

режима, освещенность, мебель, 

технические средства обучения, 

организация горячего питания с учетом 

состояния здоровья детей). 

Администрация школы В 

учебного года 

т

е

ч

е

н

и

е 

 

2 Контроль над состоянием территории 

и школьных помещений, учебного 

оборудования требованиям 

санитарных правил и пожарной 

безопасности. 

Зам. директора 

АХР 

по В 

учебного года 

течение 

3 Контроль за эффективностью 

использования оборудованных 

учебных кабинетов, спортивного зала в 

целях сохранения здоровья 

обучающихся. 

Администрация В 

учебного года 

т

е

ч

е

н

и

е 

 

4 Подготовка учреждения 

учебному году. 

к новому Зам. директора по АХР Июнь - август 

5 Обеспечение пожарной безопасности. Зам. директора по 

безопасности 

В 

учебного года 

т

е

ч

е

 



 

н

и

е 

6 Использование здоровьесберегающих

   методов и 

методик обучения  и

   воспитания, 

педагогических  

 технологий в соответствии

 с   

 возрастными возможностями

  и  

 особенностям обучающихся 

Педагогические 

работники 

В

 

т

е

ч

е

н

и

е

 

г

о

д

а 

 

7 Разработка рекомендаций по оценке 

здоровьесберегающих факторов при 

планировании и проведении урока. 

Учителя физкультуры С

е

н

т

я

б

р

ь 

 

8 Составление расписания уроков, 

кружков, режима работы групп 

продлѐнного дня в соответствии с 

СанПиН. 

Зам.директора УВР по Сентяб

рь 

 

9 Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Классные 

руководители 

В

 

т

е

ч

е

н

и

е

 

г

о

д

а 

 

10 Соблюдение гигиенических норм Педагогические В

 

т

е

ч

е

н

и

 



 

е 

 и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки 

(расписание уроков, подвижные игры 

на перемене, дозирование учебной 

нагрузки, проведение динамических 

пауз и физминуток, гимнастики для 

глаз, выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

работники года 

11 Профилактические мероприятия: 

- обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья; 

- создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья; 

- обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

медицинский работник 

В течение года 

12 Профилактика травматизма. Система 

мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности;проведение инструктажа 

с детьми. Организация режима дня, 

рационального питания и 

профилактика вредных привычек. 

Учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

В течение года 

13 Проветривание и влажная уборка 

учебных и специализированных 

кабинетов. 

Тех. персонал, 

педагогические 

работники 

В течение года 

14 Выполнение специальных упражнений 

на релаксацию, упражнений для глаз, 

физкультурные минутки и паузы на 

уроках. 

Педагогические 

работники 

В течение года 

15 Коррекционная работа (занятия, 

тренинги, консультации) Проведение 

часов    здоровья    «Я    и    моѐ тело», 

«Режим  дня»,  «Витаминная  азбука», 

«Безопасное поведение», «Физкульт- 

Ура!» и др. 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

воспитатели ГПД 

В течение года 

16 Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение учащихся 

Учителя, медицинский 

работник, 

 педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, соц. педагог 

В течение года 



 

17 Просмотр кино, видеофильмов с 

последующим обсуждением. 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

По общешкольному 

плану, планам работы 

классных 
18 Проведение спортивно  – 

оздоровительных 

 мероприятий:  

 Дни здоровья; 

□ Спортивные праздники; 

□ Соревнования по видам спорта; 

□ Спортивные мероприятия, 

олимпиады, конкурсы; 

□ Встречи-беседы с людьми, ведущими 

ЗОЖ, с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью; 

□ Участие во всероссийских акциях по 

ЗОЖ «Здоровы мы – здорова и 

Россия» и др. 

 руководителей 

19 Внеклассная воспитательная работа, 

направленная на формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ. Тематические 

викторины, устные журналы, 

оздоровительные прогулки. 

20 Укрепление здоровья 

 детей средствами физической 

культуры и спорта. Обеспечение 

оптимального двигательного режима в 

рамках образовательного 

 процесса: проведение 

ежедневной утренней зарядки, 

динамических часов, перемен, пауз, 

организация прогулок, спортивных 

часов, подвижных игр в группах 

продленного дня. 

Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

В течение года 



 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного учреждения 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом  и безопасном образе жизни. 

 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не 

подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;



 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии ПАВ, алкоголя, табакокурения на организм и здоровье 

человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные 

□ Осознание учащимися ценности экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей 

среды; 

□ Познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; 

□ Готовность самостоятельно поддерживать 

здоровый и экологически безопасный образ 

Готовность и способность правильно 

действовать в экстремальных жизненных 

ситуациях на уровне, доступном для 

психовозрастного развития; 

□ Опыт созданного выбора поступков, стиля 

поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять собственное здоровье; 

□ Потребность безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья. 

□ Навыки позитивного общения 

Знание позитивных и негативны факторов, 

влияющих на здоровье, в том числе, о влиянии 

на здоровье негативных и позитивных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

□ Представление о существовании и причинах 

возникновение зависимости от табака, 

алкоголя, наркотиков и других ПАВ, о 

пагубном влиянии на здоровье; 

□ Представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

□ Знание правил личной гигиены; 

□ Первичное освоение понятий 

«экологическая культура», «здоровье», 

«здоровый и безопасный образ

 жизни»,«экологически безопасное 

поведение 

 

 

 



 

2.5. Программа коррекционной работы слабослышащих и позднооглохших учащихся 

 

Программа коррекционной работы слабослышащих и позднооглохших учащихся 

осуществляется в соответствии с коррекционной программой начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью МОУ Большесельская СОШ .    

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных

 потребностей  обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической      

помощи      обучающимся с ОВЗ с      учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ЦМПК). 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и

 воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи программы коррекционно - развивающей работы: 

выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших

 обучающихся с лѐгкой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обусловленных недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

 помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования, в том 

числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; занятий по развитию 

познавательной сферы и социальной- бытовой ориентировке; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших      

обучающихся      с лѐгкой умственной      отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства с учетом     возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Принципы программы коррекционно - развивающей работы:  

соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  



 

создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей

 (законных представителей) обучающихся при решении образовательно - 

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в 

обществе; 

 

учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его 

особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно - коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности 

при решении жизненных задач; 

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие

 жизненных компетенций     при взаимодействии со слышащими детьми и 

взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.



 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: развития познавательной 

сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ученика; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

• психолого-педагогический эксперимент, 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

• беседы с учащимися, учителями и родителями, 

• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

• оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• составление индивидуальной программы комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

• разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых



 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, ― социальное сопровождение ученика в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 
• занятия индивидуальные и групповые, 

• игры, упражнения, этюды, 

• психокоррекционные методики, 

• беседы с учащимися, 
•организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

 

Коррекционно-развивающие курсы 

Название 

коррекционного курса 

Цель курса Предполагаемый 

результат 

«Психологическая азбука» Коррекция и развитие 

личности ребенка, создание 

условий для психического и 

личностного развития 

младших школьников. 

Развитие у обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) навыков 

общения и социальной 

активности в различных 

жизненных ситуациях с 

родителями, педагогами, 

сверстниками и другими 

окружающими людьми 

«Сохранение 

психофизического  здоровья 

первоклассников в  период 

адаптации к школе» 

Адаптация ребенка к 

школьной жизни, которая 

рассматривается как 

повышение уверенности в 

себе, развитие способности 

управлять своим поведением, 

расширение опыта 

сохранения и укрепления 

здоровья 

Позитивные 

взаимоотношенияв 

образовательной среде, 

умение подчинять свое 

поведение новым нормам и 

правилам, ориентироваться 

на указания учителя. 

«Реабилитация младших 

школьников с повышенным 

уровнем тревожности 

средствами арттерапии и 

методами 

цветовосприятия» 

Создание безопасного и 

защищенного 

эмоционального 

пространства для ребенка, 

стимулирование личностного 

развития младшего 

школьника, развитие его 

эмоциональной сферы и 

коррекция поведенческих 

реакций средствами 

арттерапии, цветопсихологии 

Снижение уровня 

тревожности, овладение 

приемами позитивного 

общения. 



 

 приемов психологии общения 

на основе интегрированного 

подхода 

 

«Коррекция агрессивного 

поведения младшего 

школьника». 

Формирование позитивных 

качеств личности ребенка 

Снижение уровня агрессии, 

формирование умения, 

понимание эмоций. 

«Психокоррекция 

агрессивного поведения 

подростков» 

Снижение уровня 

агрессивности путем 

обучения социально- 

психологическим навыкам 

взаимодействия, развитие 

навыков самоконтороля и 

конструктивных форм 

выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Изменение агрессивных 

установок личности и 

формирование толерантности 

сознания 

«Развитие психомоторных 

и сенсорных процессов у 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

На основе создания 

оптимальных условий 

познания ребенком каждого 

объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать правильное 

многогранное 

полифункциональное 

представление об 

окружающей 

действительности, 

способствующее 

оптимизации психического 

развития ребенка и более 

эффективной социализации 

его в обществе. 

Развитие общих 

способностей, исправление 

присущих детям с 

интеллектуальными 

нарушениями недостатков 

психофизического развития и 

формирование у них 

относительно сложных видов 

психической деятельности. 

«Психокоррекция 

познавательной сферы у 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным и 

нарушениями)» 

коррекция сенсорного 

обучения, эмоционально- 

волевой, мотивационной 

сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

развитие психических 

функций внимания, памяти, 

восприятия, воображения; 

«Коррекция нарушений 

письма и чтения» у 

обучающихся с системным 

недоразвитием речи» 

Сформировать лексико- 

грамматический строй речи, 

помочь в овладении 

навыками чтения и письма, 

создание базы для успешного 

овладения 

орфографическими навыками 

-развитие всех компонентов 

речи (звукопроизношения, 

фонематического слуха, 

грамматического строя, 

активного словаря, связной 

речи); 

-развитие сенсорных и 

моторных функций;-

развитие зрительного 

восприятия и 



 

  пространственной 

ориентировки; 

-совершенствование 

графического навыка; 

-развитие психических 

процессов (внимания, 

памяти, мышления); 

-развитие 

коммуникативной 

функции речи; 

-развитие творческих 

способностей;-развитие 

полноценных учебных 

умений 

 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого  в процесс консультирования. 

 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает:



 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

• разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

• взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

 

В процессе информационно-просветительской и социально - педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

• лекции для родителей, 

• анкетирование педагогов, родителей, 

• разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

• создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

• осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие  специалистов образовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и

  др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

• с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 



 

• со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

• с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

• с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «Психологическая азбука» Пояснительная записка. 

Предлагаемая программа предназначена для работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начальной школы (1-4 класс) и направлена на сохранение 

психического здоровья особых детей. Темы занятий отражают проблемы детей данного возраста. 

Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его школьной жизни. От 

степени освоения им новой – учебной – деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит 

дальнейшее развитие и обучение ребенка. Именно на основе учебной деятельности развиваются 

основные психологические новообразования ребенка младшего школьного возраста. Именно в начале 

обучения формируется его отношение к школе. 

К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности в начале обучения способствует позитивному 

восприятию ребенком установок и правил школьной жизни. Нереализованные ожидания, связанные с 

учебой, трудностями общения со сверстниками или учителями, нарастание волевого и нервного 

напряжения в ходе обучения могут послужить факторами формирования у ребенка повышенной 

тревожности и негативных установок к дальнейшему школьному обучению. Чем больше факторы 

дезадаптации (интеллектуального, личностного, социального характера) проявляются у ребенка в 

начальной школе. Тем сложнее будет процесс его перехода на другую ступень обучения. 



 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, 

составленных с учѐтом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. В 

специально организованной предметно развивающей среде стимулируются познавательные интересы 

детей, закрепляются навыки, полученные на коррекционно- развивающих занятиях. 

 

Общая характеристика предмета. 

В основу данной программы заложена программы «Психологическая азбука» Аржакаева Т.А., Вачкрва 

И.В., Попова А.Х. и «Жизненные навыки» Архипова Ю.С., Комолова Н.Д. программа модифицирована 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С помощью этой программы 

педагог-психолог может решать задачи психолого-педагогического сопровождения реализации 

федерального образовательного стандарта, в частности задачу формирования коммуникативных и 

личностных базовых учебных действий. 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Психологическая 

азбука» один из уроков, но не совсем обычный: дети играют, выражают себя в рисунке, танце, движении, 

размышляют вслух, выполняют индивидуальные и групповые задания, разыгрывают сценки, слушают и 

обсуждают специально придуманные сказки, расслабляются под музыку. Предлагаемая система занятий 

по развитию личности ребенка направлена на формирование практических навыков и умений 

использовать свои знания в простейшей предметно-практической, игровой, учебной и бытовой 

деятельности. На занятиях используется системный и деятельностный подходы, основанные на 

повышении самостоятельности и расширении возможности их социализации в обществе. 

 

Особенность проведения занятий по программе заключается в том, что они не только позволяют 

развивать самосознание детей, но и дают возможность самому психологу лучше узнать детей, держать 

их в поле профессионального зрения, отслеживая ход их психического развития, предупреждать 

появление серьезных психологических проблем. 

В связи с актуальностью формирования на ступени начального образования базовых учебных действий, 

программа «Психологическая азбука» направлена на формирование коммуникативных и личностных 

БУД. 

Программа включает в себя ряд этапов, каждый из которых обусловлен характером возможных проблем 

данного возраста и решает соответствующие задачи. 

Цель: коррекция и развитие личности ребенка, создание условий для психического и личностного 

развития младших школьников. 

Задачи: 

– воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, 

потребности в общении, социального доверия; 

– развитие у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) навыков 

общения и социальной активности в различных жизненных ситуациях с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими окружающими людьми; 

- обучение речевым средствам общения, расширение словарного запаса; 

- формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мимикой, 

жестами, пантомимикой); 

- выработка у детей социально-эмоциональных навыков, положительных черт характера, 

способствующих наиболее эффективной адаптации и интеграции в обществе; 



 

- коррекция нежелательных черт характера (тревожности, агрессивности, страха) и нарушенных 

форм поведения. 

 

Сроки реализации программы 

 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, а так же в сенсорной комнате. Форма 

занятия групповая со всем классом. 

Занятия в 1-2 классе проводятся 2 часа в неделю в течение года. Один час занятий равен 35 минут. В 3 – 

4 классах –1 час в неделю по 40 минут 

 

Примерная структура занятия: 

Введение в тему занятия и разминка: используется ритуалы приветствия, разминочные задания. 

Основная часть, которая может быть реализована в двух направлениях: 

– если занятие первое в разделе, то используется схема: настрой как подготовка к восприятию 

нового материала - введение нового содержания - его закрепление; 

– если занятие продолжает изучаемый раздел, то схема несколько иная: актуализация предыдущего 

материала - повторение-углубление, расширение, наполнение новыми смыслами; 

– Упражнения на развитие дыхания; упражнения на развитие зрительно - двигательной координации 

и пространственную ориентировку; ритмические упражнения. 

Подведение итогов: рефлексия результатов занятия: 

– эмоциональное отреагирование (что понравилось на занятии, что заинтересовало); 

– осмысление зачем, для чего нужно то, чем мы занимались, о чем шла речь. 

Занятия могут быть объединены сюжетной линией. 

Они строятся таким образом, чтобы в процессе них можно было использовать различные виды помощи 

детям при выполнении игровых упражнений, а если потребуется, то и перестроить занятие согласно 

желаниям детей. Задания даются от простого к сложному. В содержании занятий прослеживается 

социальная направленность, содействующая интеграции детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общество. 

На занятиях используется музыка, способная уравновесить нервную систему ребенка, успокоить 

чрезмерно возбужденного и растормошить вялого; способствует развитию умения слушать и слышать, 

фантазии, воображения. 

Для успешного и результативного проведения занятий необходимо создавать у школьников позитивную 

установку на сотрудничество, обеспечивать эмоциональный комфорт, психологическую защищенность 

ребенка, актуализировать мотивацию познавательной, поисковой, творческой активности, 

предоставлять возможность апробировать приобретенные знания на уровне поведения в игровых и 

реальных ситуациях общения. 

Занятия строятся в доступных и интересных для детей формах: 

– развивающие игры (подвижные, пальцевые, сюжетные, ролевые, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические); 

– наблюдение, прогулки экскурсии; 

– психогимнастика; 



 

– рисование и лепка; 

– групповые обсуждения; 

– моделирование ситуаций, близких к жизненным ( в семье, школе, обществе). 

В работе используются группы методов: метод убеждения (разъяснение и внушение, рассказ и беседа), 

метод стимулирования, метод самовоспитания, метод психологической саморегуляции, метод игровой 

терапии. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности школы  разрабатывается с учѐтом этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно- деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

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

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность школы направлена на социально-трудовое, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и ориентирована на 

создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

творческой самореализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Целью программы внеурочной деятельности является: 

– создание условий для достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) необходимого социального опыта для жизни в 
современном обществе. 

Основные задачи: 

– коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

– развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 



 

– развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 
видах деятельности; 

– формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

– целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; расширение 
представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; формирование 
положительного отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений, 
навыков социального общения людей; 

– расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной организации; 

– развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

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

– понимания других людей и сопереживания им. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том случае, если 

весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. 

Самореализации обучающихся способствуют развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, творческих способностей и т. д. Система внеурочной 

воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и 

методов деятельности. 

 

Условия реализации Программы внеурочной деятельности 

Для успешной реализации программы по воспитанию учащихся во внеурочное время в 

школе созданы следующие условия: 

• воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве 

педагогического, ученического и родительского сообщества; 

• система внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования; 

• система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов; 

• новые подходы к организации воспитательного процесса, современные педагогические 

технологии; 

• социальное партнерство, сотрудничество с общественными организациями, родительским 

сообществом, средствами массовой информации. 

 

Принципы организации Программы внеурочной деятельности 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности, организации свободного времени обучающихся. 



 

 

Организации внеурочной деятельности опирается на: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, 

нравственное) в таких формах как: экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

секции, соревнования, проекты, конкурсы, смотры, акции,общественно – полезные 

(трудовые) практики и т.д.; тематические воспитательские занятия с учетом возрастных 

особенностей; проведение экскурсий и посещение музея; кружковая работа; тематические 

предметные недели; общественно – полезные (трудовые) практики; общешкольные 

праздники и мероприятия; виртуальные экскурсии по городам России, Саратовской области; 

конкурсы, соревнования, смотры, проекты. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП образования 

обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направлено на 

преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание этого 

направления представлено коррекционно-развивающей областью (логопедическими, 

психокоррекционными занятиями и ритмикой). 

Данное направление реализуется через программу по коррекционному курсу 

«Развитие психомоторики и коррекционных процессов»; программу логопедических    

занятий; программу по ритмике, программу 

обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

 

Духовно-нравственное направление направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения, нравственных чувств и 

этического сознания, трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Данное направление реализуется через: 

развивающий курс «В мире прекрасного»; 

тематические классные часы; 

беседы нравственного и духовно нравственного содержания; конкурсы, 

выставки творческих работ; 



 

экскурсии по памятным, историческим и культурным местам города; проектные, 

исследовательские работы. 

 

Спортивно-оздоровительное – направлено на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, способствующей гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Направление реализуется через: 

развивающий курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-2 кл.); развивающий курс 

«Азбука здоровья» (3-4 класс); 

«Подвижные игры» (1-4 кл.), 

«Шахматный клуб»; 

организацию «Дней здоровья», «Весѐлых стартов», школьных соревнований по легкой 

атлетике, пионерболу, шахматам и шашкам; 

проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, акций по 

пропаганде здорового образа жизни; 

применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых 

моментов, физкультминуток. 

 

Общекультурное – направлено на формирование представлений об этических и 

эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к традициям своего народа, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, культуры поведения в обществе. 

Направление реализуется через: 

развивающий курс «Этикет от А до Я» 1-4 классы; 

организацию и проведение праздников, концертов, конкурсов, театрализованных 

представлений; 

посещение театров, художественных музеев, выставок, концертов. 

 

Социально-трудовое направлено на становление личностной позиции: «Я сам», «Я и 

другие», эмоционально-психологическую и социальную реабилитацию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие социальной 

компетенции - умение оказывать сочувствие, поддержку, принимать помощь другого. 

Способствует развитию у обучающихся личностной, семейной, социальной культуры, 

формирование трудовых умений в различных сферах повседневной жизни, воспитание 

уважительного отношения к человеку – труженику, формирование профессионального 

самоопределения. Это направление способствует реализации через внеурочную деятельность 

профессионально- трудовых профилей школы. 

Направление реализуется через: 

организацию работы кружков: «Мастерица», «Фантазия» (швейное дело); 

«Доска-мастер» (столярное дело), 

традиционное проведение «Праздника труда», конкурса «Лучший по профессии»; 

трудовых десантов по благоустройству школьной и пришкольной территории. 

 



 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

□ воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

□ эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение  обучающимися  с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе,  об  общественных  нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не  одобряемых  формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного  уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального  знания  и  повседневного  опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

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  взаимодействие  обучающихся  между  

собой  на  уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищѐнной, 

дружественной  просоциальной  среде,  в  которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов  особое  значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным,  а  сроки  перехода  могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 



 

□ ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

□ осознание себя как  члена  общества,  гражданина  Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

□ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

□ эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

□ уважение к  истории,  культуре,  национальным  особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

□ готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

□ готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

□ понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

□ потребности и начальные умения выражать себя  в  различных доступных      и      

наиболее      привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

□ развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

□ расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

□ принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

□ владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

□ способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и  обязанностях  гражданина, нормах социального взаимодействия; 

□ способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

□ способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

□ мотивация к самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной  и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в школе 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогов, 

родителей (законных представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора и 

обработки информации, отражающей результативность реализации программ 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 



 

уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных 

и исследовательских компетентностей, организационных способностей и рефлексивных 

навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень сформированности личностных результатов); 

удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; Сохранность 

контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности 

(духовно-нравственное направление) 

«В мире прекрасного» 

 

Пояснительная записка Программа «В мире прекрасного» предназначена для учащихся 1-

4 классов. Она актуальна и своевременна, т. к. в обществе остро ощущается дефицит 

бережного и заботливого отношения друг к другу, добра и справедливости, чести и 

благородства. 

Учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) часто не 

осознают ценность человеческой жизни, не имеют собственных нравственных взглядов, 

суждений, оценок; они склонны к нарушению норм поведения и общения, часто выбирают 

образ жизни не достойный нравственному выбору. Нам, педагогам, предстоит убедить детей 

в том, что только нравственность и этичность в наших делах и поступках придают красоту и 

достоинство нашей жизни, от стремления к нравственности зависит наша внутренняя 

устойчивость и само наше существование. 

Программа включает в себя систему внеклассных занятий: о нравственном выборе, о 

моральных ценностях, об искусстве жить в гармонии с собой и окружающими людьми. 

Цель программы: 

Воспитание нравственно - этических качеств, важнейшей ценности 

духовного развития человека. 

Задачи программы: 

1. Формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни. 

2. Просвещать учащихся с целью выработки собственных нравственных взглядов, 

суждений, оценок. 

3. Развивать нравственные личностные качества: доброту, честность, отзывчивость, 

трудолюбие, правдивость, учить им следовать в повседневной жизни. 



 

4. Расширять представления детей о морально - этических нормах поведения и общения, 

как в обществе, так и с окружающими людьми. 

5. Воспитывать интерес к самим себе, желание самосовершенствования. 

6. Творить прекрасное, создавая поделки художественно-эстетической направленности и 

прикладного творчества. 

Методы достижения поставленной цели 

· Тематические беседы по нравственной тематике. 

· Тренинги нравственного самосовершенствования. 

· Дискуссии по нравственной тематике. 

· Шефская работа малышам, ветеранам ВОВ, труда, нуждающимся людям. 

· Чтение рассказов, просмотр кинофильмов, картин. 

· Посещение музея, библиотеки, памятных и исторических мест. 

· Практикумы, игры по этикету. 

· Родительское собрание. 

· Конкурсы, фестивали, выставки. 

· Изготовление различных поделок (прикладное творчество, рисование и т. д.) 

Содержание программы: 

Программа состоит из четырех разделов: 

I. Уроки нравственности 

II. Мир творчества 

III. Школа вежливости 

IV. Театрализация и драматургия 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

1 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. Давайте знакомиться. 

2. Рисуем лето. 

3.Школьные правила. 

4.Теремок. 

Чаепитие. Творческий 

час. Беседа. 

Игра - драматизация. 

Октябрь 1. Как можно называть других. 

2. Лесной мир. 

3. Мир вокруг и наше поведение. 

4. На бабушкином дворе. 

Беседа Экскурсия. 

Разговор. 

Игра - драматизация. 

Ноябрь 1. Я - мальчик. Я - девочка. 

2. Оденем куклу. 

3. Веселые игрушки-герои сказок. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Лепка. 

Декабрь 1.Учение с улыбкой и без нее. 2.Начало

 зимы и мое настроение. 

3.Кого бы ты  назвал  вежливым? 

4.Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Тренинг. 

Рисование. 

Занятие - практикум. 

Праздник. 



 

Январь 1. Радость и я. 

 

2. Заочное лесное путешествие. 

Медведь. 

Разговор о прошедших 

каникулах. 

Игра - имитация. 

Февраль 1.Мой портрет. 2.В 

полный рост. 

 

3.Давайте жить дружно. 4.Немного 

хорошего о себе. 

Дидактическая игра. 

Творческий час 

(рисование) 

Беседа 

Игра 

Март 1.Мой характер. 2.Поздравление 

для мам. 3.Катя и Саша идут в 

гости. 

Игра - беседа. 

Аппликация 

Занятие - практикум. 

Апрель 1. Посажу я семена. 

2.Мой друг в цвете. 

3. Хорошие манеры. 

4. В магазине. 

Игра. Творческий 

час. Беседа. 

Сюжетная игра. 

Май 1.Вежливая просьба. 

2.Веселые пальчики. 

3. Что такое дружба. 

4. Школьник - что он умеет? 

Беседа - инсценировка. 

Пальчиковые игры. 

Беседа.Практикум. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

Октябрь 1.Немного о себе. 2.Непослушный 

зайчик. 3.Мое настроение. Мой 

день. 4.Зеркало настроения. 

Игра. Аппликация. 

Дидактическая игра. 

Игра-драматизация. 

Ноябрь 1 Что такое зло? 

2. Умей создать тишину и покой. 

 

3. Что такое печаль? 

Беседа. 

Беседа с элементами 

тренинга. 

Разговор. 

Декабрь 1. Воля и я. Я могу себя заставить делать… 

2. Изготовление снежинок. 

3.Новогодняя игрушка. 

4. Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Разговор. 

 

Мастерская Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза. 

Праздник. 

Январь 1. Зимний парк. 

2. Вежливая внучка. 

Экскурсия. Этюд. 

Февраль 1. Мой характер и успехи в школе. 

2.Сюрприз для папы. 

3. Я умею слушать сказку. 

4. Солдатушки - браво ребятушки. 

Беседа. 

Аппликация. 

Тренинг 

Инсценировка песни. 

Март 1. Мамы всякие нужны… 

2. Это тебе мой подарок такой 

3.Выбери друга. 

Беседа. Творческий 

час. 

Моделирование 

ситуаций. 

Апрель 1. Доставляй радость людям добрыми 

делами. 

2. Самый лучший день, мои 

каникулы. 

3. Кушать лапой. 

4.Спать пора. 

Дидактическая игра. 

Творческий час. 

Беседа. Сюжетная 

игра 

Май 1. Весенние фантазии. 

 

2. Какие бывают привычки. 

3. Вот и стали мы на год взрослей… 4.Как я 

проведу летние каникулы. 

Поделки из природного материала.Беседа. Чаепитие. Беседа 



 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Ф

о

р

м

а

 

п

р

о

в

е

д

е

н

и

я 

 

Сентябрь 1.Зачем людям разные имена. Беседа. 

 2.Большая и здоровая одежда. 3.Час 

улыбки. Клоун Тяп - Ляп. 4.Час улыбки 

« И я» 

А

п

п

л

и

к

а

ц

и

я

 

И

г

р

а

. 

Н

а

р

о

д

н

а

я

 

и

г

р

а

. 

 



 

Октябрь 1.Мой характер. 2.Народная 

игрушка. 3.День рождения. 

4.Стол для еды. 

Игра - беседа. 

Рисование. 

Сюжетно-ролевая 

Игра-драматизация. 

 

 

и

г

р

а

. 

 

Ноябрь 1. Народная игрушка. 

2. Как управлять своим лицом? 

3.Веселые звери. 

Л

е

п

к

а

.

 

Т

р

е

н

и

н

г

. 

И

г

р

а

,

 

ж

е

с

т

ы

 

ж

и

в

о

т

н

ы

х

. 

 

Декабрь 1.Волшебная палочка - это речь. 

2.Изготовление снежинок. 

3.Новогодняя игрушка. 

4.Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Беседа  Мастерская

 Деда 

Мастерская Деда 

Праздник. 

 

М

о

р

о

з

а

.

 



 

 

М

о

р

о

з

а 

Январь 1. Что я видел…. 

2. Как хорошо в нашем доме. 

Р

а

с

с

к

а

з

 

о

 

к

а

н

и

к

у

л

а

х

.

 

Б

е

с

е

д

а

. 

 

Февраль 1. Светлые чувства и Я. 

2. Думаю, что я смогу… 

3.Приветствуем друг друга. 

4.Разговариваем по телефону. 

Р

а

з

г

о

в

о

р

.
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Март 1.Сюрприз 

2.Переживания: 

справляться? 

3.Весна и радость. 

для 

как 

 

с 
мам. 

ними 

Творческий час. 

Тренинг. 

 

Беседа. 

Апрель 1.Исполнительность и я. 

2.Мои таланты. 

3. Сложности обязательного 

человека. 

4. Сказка Репка. 
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Май 1.Интерес и чтение. 

2.Так и не так. 

3. Прощай, третий класс. 

4. Как я проведу летние каникулы. 
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Календарно – тематическое планирование 4 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1Такое веселое лето… 

2.Что означают наши имена? 

Творческий час. 

Беседа. 

 3.Я вежлив и внимателен. 4.Так 

будет справедливо. 

Практикум. Этюд. 

Октябрь 1. Каким я себе нравлюсь: добрым или 

злым? 

2. Моя любимая погода. 

 

3. Наша группа: кто в ней живет? 

4. Злой волшебник. 

Разговор. 

 

Рассказ с помощью 

карандаша. 

Беседа. 

Игра - драматизация. 

Ноябрь 1.Привет, значит приветливый. 

2.Спасибо и извините. 

3.Кем я буду. 

Рисование. Тренинг. 

Игра-драматизация. 

Декабрь 1Зимний парк. 

2. Изготовление снежинок. 

3. Новогодняя игрушка. 

4.Здравствуй, Дедушка Мороз. 

Экскурсия. 

Мастерская Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза. 

Праздник 

Январь 1. Зимний калейдоскоп. 

2. Моя сказка - самая лучшая. 

Рисуем в красках. Конкурс. 

Февраль 1. Нации и народы. 

2. Непобедимая и легендарная… 

3.А ну-ка, мальчики. 

4.Давйте поздороваемся. 

Беседа. 

Творческий час. Рисование 

Конкурс. 

Игра-драматизация 

Март 1. На меня в обиде мама… 

2. А ну-ка, девочки! 

3.Приветствуем друг друга. 

Беседа. Конкурс. 

Школа вежливости. 

Апрель 1.Я - исполнительный человек. 2.Как 

прекрасен этот мир! 3.Ежели вы

 вежливы… 

4.Профессия. 

Беседа. Викторина. 

Школа вежливости. 

Беседа с элементами 

дидактической игры. 

Май 1.Труд и Май шагают по планете. 2.Нам 

не тесно. 

 

3.Прощай, начальная школа. 4.Как я 

проведу летние каникулы. 

Рисование. 

Занятие с

 элементам

и тренинга.Праздничное

 чаепитие. 

Беседа 



 

 

Предполагаемый результат 

Учащиеся должны знать: 

 О человеческих ценностях, в основе которых лежит потребность служить людям и 

добру. 

 О стремлении к самосовершенствованию. 

 О культуре поведения и общения. Учащиеся должны уметь: 

 Определять свой нравственный выбор и следовать ему в повседневной жизни. 

 Приходить на помощь друг другу и нуждающимся людям. 

 Этично вести себя в общественных местах и с окружающими людьми. 

 Заниматься самовоспитанием. 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности 

(общекультурное направление) 

«Этикет от А до Я» 1-4 классы 

 

Пояснительная записка. 

Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым 

стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим объектом 

познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, 

окружающим людям, к природе. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие учащихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный 

стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных 

учреждений раздел 

«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности c ОВЗ. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии  с требованиями Стандарта, Концепция и Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся являются ориентиром для

 формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

По словам академика Д.С.Лихачѐва «мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

Воспитание Человека в человеке возможно только в том случае, если осознана необходимость 

этого и возникает стремление  собственное несовершенство преобразить в нечто более 

совершенное. Следовательно, исцеление общества необходимо начинать с «исцеления» 

самого человека. 

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать 

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к 

сопереживанию, распознаванию добра и зла доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой 

жизни и умению найти своѐ место в ней. 



 

Современное политическое, социальное и экономическое развитие указывает 

перспективную созидательную цель – общечеловеческое нравственное совершенствование. 

Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна быть не столько много 

знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах современности, 

высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну.  Для 

будущего гражданина России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь 

неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует нравственному 

совершенствованию человека. Поэтому в коррекционной школе так необходимы уроки, 

посвящѐнные этическому воспитанию личности человека с ОВЗ и способные сохранить и 

развить в ребѐнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут 

сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся с ОВЗ, родителей, учителей, воспитателей ГПД. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Этикет от А до Я» является неотъемлемой и необходимой частью целостного 

образовательного процесса школы, так как соответствует еѐ стратегической цели: «Создание 

условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности 

учащихся». 

Цель настоящей программы: освоение учащимися с ОВЗ норм нравственного отношения 

к миру, людям, самим себе. 

 

Задачи: развивать духовное единство между детьми и учителем, 

устанавливать взаимное доверие; 

предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру; 

научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными знаниями в 

области этики и этикета и закрепить их на практике. 

 

Программа состоит 

из 4 крупных 

разделов: Этика 

общения. Этикет. 

Этические нормы отношений с окружающими. Этика 

отношений в коллективе. 

 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даѐтся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицамиплакатами. Навыки, которые должны 



 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям игровых карточек. 

 

Формы и виды деятельности: 

игровая; познавательная; 

краеведческая; 

сюжетно - ролевые игры; просмотр 

мультфильмов; 

посещение выставочных залов и музеев; 

походы в театр; 

конкурсы; 

посещение библиотек; 

праздники. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 

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

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное 

отношение учащихся с ОВЗ к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: воспитать взаимоотношения 

обучающихся на уровне класса, то есть дружественной просоциальной среды, в которой 

каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их 

ценить. 

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 

деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для его достижения необходимо:  сформировать навык взаимодействия обучающихся с 

представителями различных социальных субъектов, в том числе за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 



 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся с ОВЗ в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

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, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов 

Опрос 

Наблюдение 

Диагностика: 

– нравственной самооценки; 

– этики поведения; 

– отношения к жизненным ценностям; 

– нравственной мотивации. 
Анкетирование учащихся и родителей 

 

Данная образовательная программа была составлена на основе программы А.И. 

Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом образовательного процесса и реализуется в рамках раздела учебного 

плана «Внеурочная деятельность» по направлению «Общекультурное». 

 

Программа адресована учащимся 1- 4 классов и рассчитана на 34 часа год. 1 класс 33 часа 

в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

Программа реализуется учителями начальных классов. 

 

Содержание программы «Этикет от А до Я» 1 класс Раздел 

1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Доброе слово, что ясный день. Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе 

слово, что ясный день». Волшебные слова. Игра 

«Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 



 

Тема 2. Ежели вы вежливы. Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ 

поступков. Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка 

Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о 

режиме дня. Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение 

предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идѐшь по улице. Правила поведения на улице. Беседа об уважении. 

Разыгрывание сценок. Золотое правило этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском 

уголке, в подводном царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. 

Игра «Волшебный цветиксемицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. Урок-сюрприз. Игры. 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. Простые правила этикета. Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из 

истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто 

«Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весѐлые правила хорошего тона. Знакомство с книгой А.Гольдниковой 

«Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете. Игра «Любимые блюда» и чем их есть. 

Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. Выставка детских рисунков. Знакомство с 

таблицами о правильном поведении за столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. 

Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник.  

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. Путешествие в волшебную сказку. Игра с доброй феей. Игра с пословицами. 

Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приѐм 

свитка. Приѐм нахождения пословицы по еѐ частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. Создание живой картины. 

 

Раздел 4.Этические нормы отношений с окружающими. 

Тема 19. Любимый уголок родной природы. Карта мест отдыха. Стихотворения о 

Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. Выставка рисунков. Пословицы и поговорки 

разных народов. 



 

Тема 21. Мы соберѐм большой хоровод. Игра-праздник в форме хоровода. Тема 22. Я 

люблю маму милую мою. Стихотворение Лившица «Разговор». 

Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздника. Концерт детей. 

Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всѐ живое. Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о 

природе. Игра «на лужайке». Народные изречения о природе. 

 

Раздел 5. Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Если радость на всех одна. Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. Работа на листочках «За что наказали» и 

«За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой 

«Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». 

Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. Знакомство с рассказом Е.Пермяка 

«Надѐжный человек». 

Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. Создание книги мудрости. 

Тема 31-32. Доброта что солнце. Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Содержание программы «Этикет от А до Я» 2 класс Раздел 1. 

Этика общения (14 часов) 

Тема 1.2. Если песни петь, с ними веселей. Разговор о вежливости. Что значит быть 

воспитанным? От улыбки станет всем теплей. 

Тема 3.4 Добрым жить на белом свете радостно. Путешествие в сказку  

Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и смелости. Конкурс рисунков 

о путешествии друзей к Гудвину. Тема 

Тема 5 , 6 Добро творить – себя веселить. Заочное путешествие в выставочный зал. 

Выставка рисунков о добре. 

Тема 7.8 Подумай о других. Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки 

Волкова «Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как 

бы ты хотел, чтобы поступали  по отношению к тебе». 

Тема 9.10 Подарок коллективу. Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 11.12 Делу – время, потехе - час. Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». 

Изготовление значка - вежливость. Работа в группах 

Тема 13.14 Чего в другом не любишь, того и сам не делай. Выставка значков для школы 

вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в отношениях. Заучивание 

волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». 

 



 

Раздел 2. Этикет (16 часов) 

Тема 15.16. По правилам этикета. Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту 

этикетных правил. Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая 

человека – уважаешь себя». 

Тема 17.18 Приглашение к столу. Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за 

столом. Разыгрывание сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для 

именинников». 

Тема 19.20. Вот школа, дом, где мы живем. Разбор этикетных ситуаций в форме 

«Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 21-23. Вот магазин, куда идем. Знакомство с правилами этикета в магазине. 

Разыгрывание ситуаций. 

Тема 24.25. Дороги, транспорт, пеший путь. Игра «Светофор». Практическое занятие по 

правилам дорожного движения. Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Тема 26-28 Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. Путешествие на лесную полянку. 

Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на речке. 

Тема 29, 30 В гостях у Вежи. Новогодний праздник. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (18часов) 

Тема 31.32. Подари другому радость. Игровая программа «Хоровод вокруг елки». 

Составление предложения «Подари другому радость». Беседа на тему: 

«Кому и как мы можем дарить радость». 

Тема 33.34 От чего зависит настроение. Беседа «От чего зависит 

настроение». Знакомство с правилами создания хорошего настроения. 

Тема 35,36. Не стесняйтесь доброты своей. Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. 

Создание газеты 

Тема 37,38 Мой дом – моя семья. Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику 

Пыху и Старичку — лесовичку». 

Тема 39, 40 В труде человек хорошеет. Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 41,42. Все на белом свете солнышкины дети. Путешествие на полянку к Старичку – 

лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Тема 43,44. Поздравляем наших пап. Занятие в виде праздника. Концерт для мам. 

Выставка рисунков и поделок. 

Тема 45,46. Со взрослыми и сверстниками. Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». 

Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим другом». Советы- пословицы о добре. Добрый 

совет другу. 

Тема 47,48. Цени доверие других. Итоговое занятие по теме «Этика отношений с 

окружающими». Письмо гномику Пыху и Старичку - лесовичку. 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (16 часов) 

Тема 49, 50 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Беседа «Как провели 

каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, как можно улучшить 

настроение. Песня «Настоящий друг». 

Тема 51,52 Советуем друг другу. Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: 

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 



 

Тема 53,54 Общее и особенное для мальчиков и девочек. Сбор советов для мальчиков и 

для девочек. Составление требований к классному коллективу. Выбор ответственных за 

выполнение этих советов. 

Тема 55,56 Поговорил бы кто со мной. Путешествие к дедушке Этикету. 

Практическая работа по составлению своего разговора. 

Тема 57,58 Путешествие по весеннему лесу. Экскурсия в парк, лес, в процессе которой 

вырабатываются правила поведения в лесу. 

Тема 59,60 Подарок коллективу. Коллективная деятельность, в процессе которой каждый 

ребенок должен проявить себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 61,62. Делаем газету. Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети 

выражают свои впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения 

помещаются в газету. Оформление газеты. 

Тема 63.64. Доброта что солнце. Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Тема 65-58. Экскурсии. 

Содержание программы «Этикет от А до Я» 3 класс Раздел 

1. Этика общения (16 часов) 

Тема 1.2. Здравствуйте все! «Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление 

доброжелательного отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с 

улыбки. 

Тема 3.4. Будем беречь друг друга. Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея 

Зла. Она сделала так, что люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и 

трудно. Фея Добра учит быть вежливыми, внимательными, уважительными, 

доброжелательными, благодарными. 

Тема 5.6. Дружим с добрыми словами. Идет работа по «превращению» слов. Жадность 

заменяется щедростью, зависть – доброжелательностью, расположенностью, добродушием. 

Грубость – нежностью, лаской, снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и 

т.д. 

Тема 7.8. Любим добрые поступки. Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание 

песни кота Леопольда о добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в 

единую цепочку. 

Тема 9.10 Подари дело и слово доброе. Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда 

любят и замечают в классе, всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих 

характеристик учителем. Запись этих высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 11.12. Умеем общаться. Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо 

соблюдать определенные правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: 

уметь видеть его настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с 

желанием другого, уступать ему. 

Тема 13.14. Каждый интересен. Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. 

Учитель добавляет, где необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, 

когда каждый имеет свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 15.16. Подарок коллективу. Устраивается общий праздник общения, где каждый 

дарит коллективу подарок: выдумку, песенку, рассказ … 

 



 

Раздел 2. Этикет (14 часов) 

Тема 17.18. Премудрости дедушки Этикета. Этикет – свод правил поведения человека в 

разных жизненных ситуациях. Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди 

людей. 

Тема 19.20. За столом с дедушкой Этикетом. Коллективное чаепитие. 

Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 21.22. Школьные правила этикета. Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, 

встреча с классом, поведение в столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 23.24. Когда рядом много людей. Разрабатывается ряд правил поведения в 

общественных местах: на улице, в магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 

Тема 25.26. Как решать семейные проблемы. Обсуждение волнующих детей семейных 

проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 27.28.Чистый ручеек вашей речи. Дети импровизируют, передавая разговор у 

«костра» воображаемых героев. Речь должна быть полноводной, как река, ничто не должно 

мешать ее течению, засорять ее поток. 

Тема 29.30. Встречаем Новый год. Классный «Огонек» с праздничным столом. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (20 часов)  

Тема 31.32 Душа – это наше творение. Рисование любимого сказочного героя, наделенными 

теми качествами, какими хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», 

«Я смеюсь, когда …», «Я радуюсь, когда …» 

Тема 33.34.Отворите волшебные двери добра и доверия. Душевные силы могут изменить 

жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро украшает мир, делает его 

разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 35.36. Хорошие песни к добру ведут. Дети поют ту песню, которую выбирает 

большинство. Рисование любимых героев песен. Выставка рисунков. 

Тема 37.38. Вглядись в себя, сравни с другими. Размышление о главном в человеке. Все 

мы разные, у каждого свое мироощущение и представление о жизни. Каждый человек 

индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 39.40. Помоги понять себя. Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: 

где живет, с кем проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что 

интересно, что не любит и т.д. 

Тема 41.42 О настоящем и поддельном. Настоящее – это то, что реально существует и 

влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И это не только все живое: люди, животные, 

природа, но и понятия, которые определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 43.44. Тепло родного дома. Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и 

наболевшие проблемы? Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Тема 45.46. Поздравляем наших мам. Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, 

сестер, дарим им тепло и подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, 

сестры». 

Тема 47.48. Цветы, цветы – в них Родины душа. Цветы – это живое воплощение, отклик 

Родины на наше чувство, живая ниточка, связывающая нашу жизнь с местом, где мы 

родились. 

Тема 49.50.Когда солнце тебе улыбается. Итоговое занятие – праздник весны и песни. 



 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (14 часов) 

Тема 51.52 Чтобы быть коллективом. Постановка задачи: преодолеть все плохое в 

коллективе. Каждый намечает свой путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И 

радость тоже общая. 

Тема 53.54.55. Коллектив начинается с меня. Как жить в коллективе, будучи очень разными? 

Что считать хорошим в коллективе, что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим 

людям, друг к другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; 

заслужить твое уважение; вызвать симпатию. 

Тема.56.57. Подарок коллективу. Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 58.59. Секретные советы девочкам и мальчикам. Вопросник отдельно для мальчиков и 

девочек, заполнение секретных карточек. При обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 60.61. Скажи себе сам. Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем 

нет и почему. Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 62.63 Вот и стали добрей и умней. Путешествие по лабиринту мудрых откровений, 

которые помогли нам лучше понять себя, других, стать строже к себе и добрее, 

снисходительнее к другим, помогли стать умней и добрей. 

Тема 64. Школе посвящается. Заключительный праздник со всеми элементами этической 

направленности. 

Тема 65-68. Экскурсии. 

Содержание программы «Этикет от А до Я» 4 класс Раздел 

1. Этика общения (12 часов) 

Тема 1.2. Оглянись внимательно вокруг. Решение нескольких педагогических задач, в 

которых  рассматриваются качества людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в 

проявлениях человека, его поведении проступают нравственные качества характера, то есть 

различные формы поведения, поступки характеризуют человека кК личность. 

Тема 3.4. Умение быть самим собой. Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем 

упорнее необходимо бороться за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 5.6. Что достойно гражданина. Рассматривание понятий гражданин, 

гражданственность, гражданская активность. Определение своей роли в жизни школы, 

класса, в любом действовании во имя блага или радости других – шаг гражданина. 

Тема 7.8. Даже будни может труд сделать праздничными днями. Труд воспитывает человека, 

а плоды его труда  украшают жизнь. Не случайно говорят: «Где нет труда, сады там не 

цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться приходится карандашом над 

книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 9.10. Праздник школьного вальса. Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь 

активным его устроителем!» роль вальса в школьной жизни. Тема 11.12. Приглашение к 

зеркалу. Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

 

Раздел 2. Этикет (15 часов) 

Тема 13. 14. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин Рассматривание истории русского 

этикета. Нормы этикета складывались постепенно в результате отбора из правил поведения в 

области культуры взаимоотношений людей. 



 

Тема 15.16. 17. Твой стиль поведения. Разобраться, что же должно и что не должно быть 

свойственно стилю поведения воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание 

системы отношений в коллективе. 

Тема 18. 19. Мальчики. Девочки. Отбор наиболее важных советов в этике



 

поведения для мальчиков и для девочек. Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые 

они записывают свои советы. 

Тема 20. 21. Поиграем и подумаем. Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по 

фотографии. Убеждение в том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать 

доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 22.23. Когда какое  слово молвить. Умение разговаривать – искусство весьма не 

простое. Каждый человек несет ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – 

угроза здоровью, так как оно больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных 

обид и ссор. 

Тема 24.25. За общим столом. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, 

умения вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков 

этикета. 

Тема 26.27. Доброта и доброжелательность. Доброта – глубокое и широкое понятие – 

чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению к другим людям, а доброжелательность 

– составная часть доброты. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (18 часов) 

Тема 28 29. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) Игровые моменты. Ролевые 

игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение человека – творить добро. Призыв: 

«Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 30.31. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) Жизнь 

предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь защитить свое 

человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – добрый 

поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в 

других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 32.33. Родительский дом. Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. 

Грубости, несдержанности, каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из 

которых сливается море человеческого долга. 

Тема 34.35. Любите ваших матерей. Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты 

грусти. Печали, душевных огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета 

«Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 36.37. «Поздравляем наших мам». «Огонек», посвященный мамам. 

Тема 38.39. О тех, кто сердце отдал людям. Любовь, как и доброта, должна быть активной, 

проявлять себя. Самая чистая, действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к 

Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 40.41. Умей быть щедрым. Установит разницу между «быть щедрым» и 

«быть добрым». Любовь и забота о других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые 

игры. 

Тема 42.43. Праздник благодарности. Участие каждого в празднике, внесение своих 

предложений. 

Тема 44.45. Добрыми делами славен человек. Работа с изречениями. Для осмысления себя – 

анкета с целью увидеть и откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, 

куда и как двигаться дальше.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (17 часов) 

Тема 46.47. Расскажи мне обо мне. Проведение по сложившейся традиции 



 

Тема 48.49. Присмотритесь друг к другу. На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что 

вместе, в коллективе, где один за всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 50.51. Подарок коллективу. Коллективная деятельность, в которой проявляется, как 

сложились отношения детей, подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 52. 53. Я, ты, мы. Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, 

общность интересов, общие дела легли в основу отношений в  детском коллективе. 

Тема 54.55. О дружбе мальчиков и девочек. Разговор о нормах этического отношения 

мальчиков и девочек. Работа с таблицей требований к мальчикам и девочкам. Каждый 

аргументирует свое согласие или несогласие с пунктами таблицы. 

Тема 56.57. Не хуже других. Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, 

добываю. Костьми ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», 

– очень опасный принцип. 

Тема 58.59. «Скажи себе сам». Написать пять нравственных качеств, важных для человека. 

Напротив каждого – собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 60.61.62. Храни достоинство свое повсюду, человек! Разговор за круглым столом. 

Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего решения проблемы. Достойный 

человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть достоинство. Наметить путь 

достижения и обретения своего достоинства. 

Тема 62-68. Резервные. 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(спортивно-оздоровительное направление) 1-2 

классы 

 

Пояснительная записка 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в быту, на 

отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили 

его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, и будем 

действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание определенных правил помогает 

нам и том случае, если ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем 

аналогичную ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные способы своего 

поведения. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» призван помочь: 

- распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

– определить способы защиты от них; 

– приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; - оказание 

помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Курс ОБЖ нацелен на формирование специальных знаний и навыков, ряда физических и 

психологических качеств личности, необходимых для ускоренного приспособления к 

условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам деятельности с 

исключением нежелательных последствий. 

ЦЕЛЬ: обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья. 

Обеспечение личной безопасности младшего школьника. 

ЗАДАЧИ: 



 

– развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих; 

- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений 

и навыков безопасного поведения в реальной жизни 

- приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности 

жизни; 

- выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни 

в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание программы: 

– Освоение знаний о здоровом образе жизни; 

– Правила безопасного поведения на улицах и дорогах, правила дорожного движения; 

– Пожар. Возможные причины возникновения пожара. Меры пожарной безопасности. 
Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

– Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

– Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии. 

– Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. 

Формы контроля ЗУН: беседа; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; практикум; 

тестирование. 

 

Предполагаемые результаты 

Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

В результате освоения программы воспитанники будут  иметь представления: о 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

o нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

o правилах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; о 

правилах безопасного поведения на улице; 

o местах на улице, где позволительно играть; 

o правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; о 

ценности здоровой пищи; 

o роли лекарств и витаминов; о 

пользе овощей и фруктов; 

o необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 

домашний адрес и номер телефона; имена и 

отчества родителей; 

адрес школы; 

телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; правила 

пользования телефоном; 

правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в 

соответствии со световыми сигналами; 



 

дорожные знаки для водителей и пешеходов; разные виды 

транспорта; 

разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

Уметь: 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций; 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; соблюдать правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями; 

бережно относиться к природе; 

бережно относиться к своему здоровью. 

 

 

                Программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука здоровья» (спортивно-

оздоровительное направление)  

3-4 классы 

 

Пояснительная записка 

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования      

здоровья способствует созданию новых 

образовательнооздоровительных программ по валеологии («валео» - быть здоровым, «логос» 

— наука), начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот 

период у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа 

жизни. 

Данная программа учит быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Программа составлена на основе программы по валеологии, которую предлагают 

Л.А.Обухова и Н.А.Лемяскина в книге «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья» 

и рекомендаций Н.И.Дереклеевой в книге 

«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья». 

Курс содержит 10 блоков, которые также делятся на подтемы. 

Цель программы: создание условий для формирования здорового образа жизни у 

учащихся начальных классов. 

Задачи программы: 

– формирование у младшего школьника позиции признания ценности здоровья; 

– развитие чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья; 

– расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Реализация программы ориентирована не только на усвоение ребенком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоенных ребенком знаний и представлений в его поведении. Учитываю, что 



 

ребенок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому 

отношению при выполнении заданий. 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, 

упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для 

развития навыков ребенка. 

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и вопросы 

духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и 

есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к 

жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 

здоров.  

Формы и режим занятий. 

Занятия с детьми могут быть разных видов: беседы, оздоровительные минутки, деловые

 игры («Скорая помощь», «Доктора природы», 

«Вопросы ответы»), комплексы упражнений, общение с природой, утренники, КВНы, игры, 

викторины, проектная, исследовательская деятельность и др. 

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведения индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с факторами, 

укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно 

или несколько направлений. 

Оздоровительные минутки включают в себя не только физические упражнения, но 

и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы

 можно комбинировать, включая физические 

упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук или стоп и т.д. Задача 

оздоровительных пауз:  дать знания, выработать умения и навыки, необходимые каждому 

ребенку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой осанки, снятия усталости, 

обретения спокойствия и равновесия и т. д. Примеры оздоровительных минуток: 

– потянуться 1-2 раза; 

– сесть ровно и спокойно подышать, а значит, отдохнуть; 

– изгнать плохие мысли и успокоить мозг; 

– сказать добрые слова друг другу и получить положительные эмоции, жизненную 
силу; 

– помассировать пальцы; 

– походить по камушкам; 

– сделать 1-2 упражнения для осанки и т.д. 

Занятия о пище, питании можно проводить прямо в столовой, где могут изучаться 

правила хорошего тона, теория закрепляется практикой, формируется положительный 

настрой, формируются здоровые принципы питания (тщательное пережевывание, разумное 

отношение к приему жидкости, в том числе воды). 

Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки 

гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у младщих 

школьников необходима совместная работа педагогов и родителей, поэтому и они 

привлекаются к участию во внеурочной деятельности. 



 

 

Планируемые результаты 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе 

объяснять, что 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Предполагать, какая 

информация 

необходима. 

 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций. При 

связывает тебя с 

твоими близкими, 

одноклассниками, 

друзьями. 

 

Составлять план 

выполнения задач. 

учебных задач, 

необходимые словари, 

справочники, 

энциклопедии. 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя еѐ. 

 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских 

ценностей. 

 

Формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Составлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

   

Вырабатывать в 

противоречивых 

жизненных ситуациях 

правила поведения. 

   



 

 

 

Требования к подготовке учащихся 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

– о важности воды для человека; 

– о необходимости заботиться о глазах, ухаживать за ушами, зубами, руками, ногами, 
кожей; 

– как следует питаться, спать, закаляться; 

– почему мы болеем, как защититься от болезней, кто может лечить; 

– о полезных и вредных прививках; 

– правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде, при 
обращении с огнѐм, электрическим током; 

– чего не надо бояться; 

– что добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным; 

– как относиться к подаркам, к наказаниям; 

– как нужно одеваться; 

– как вести себя с незнакомым человеком, за столом, в гостях, в общественных 
местах; 

– как вести себя, если что-то болит; 

– как выбрать друзей, помочь родителям, больным, беспомощным;чем заняться после 

школы; 

– что такое наше здоровье; 

– как сохранить своѐ здоровье; 

– вредные привычки. 

Обучающиеся научатся: 

– оказывать первую помощь при порезах, ушибах, переломах, различных отравлениях, 
перегревах, обморожениях, травмах, при попадании инородных тел, при укусах животных, 
насекомых; 

– сдерживать себя в различных ситуациях; 

– прислушиваться к советам родителей; 

– пропагандировать здоровый образ жизни, экологические и природоохранные 
знания; 

– принять правильное решение, сказать «нет» вредной привычке.



 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

умственно отсталых обучающихся (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых учащихся МОУ 

Большесельская СОШ обучающихся по АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

(вариант 2.3), составляется на основе Примерного годового учебного плана общего 

образования слабослышащих и позднооглохших учащихся(вариант2.3.) (дополнительные 

первые, I-IV классы) в зависимости от класса обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Учебный план рассчитан на 5 (6) лет: подготовительные (1-й класс) - 4(5)класс. 

 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной

 области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую

 направленность,       заключающуюся  в       учете особых образовательных 

потребностей этой категории учащихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития учащихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. Учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во

 всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования слабослышащих и 

позднооглохших учащихся: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах 

(дополнительный (1-й класс)- 4(5) класс) входят следующие предметы: Русский язык 



 

(обучение грамоте, формирование грамматического строя речи), Чтение, Развитие речи, 

Предметно-практическое обучение, Математика, Ознакомление с окружающим миром, 

окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология (труд), Физическая культура. 

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи» 

обеспечивают учащимся достижение уровня начального общего образования, 

коррекцию и формирование грамматического строя речи, способствуют развитию 

словесной речи (в письменной и устной форме). 

 

Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 

 

деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний.       В предметной области «Филология» в       1 -м 

дополнительном классе особое место занимает специальный       интегративный       

коррекционный       предмет «Предметно-практическое обучение», который сочетает в 

себе компетенции двух предметных областей – филологии и технологии. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» направлен на формирование 

житейских понятий, развитие мышления, разговорной и монологической речи в 

устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической 

деятельности, формирование т рудовых умений и навыков, включая умение работать 

в коллективе и целенаправленное воспитание школьников. Ситуативность предметно-

практической деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с нарушением 

слуха речевыми навыками. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью 

обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

входящих в «Русский язык» («Обучение грамоте», «Формирование грамматического 

строя речи»), а также учебных предметов «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-

практическое обучение» может корректироваться в рамках предметной области «Язык 

и речевая практика» с учѐтом психофизических особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями.Ситуативность 

предметно-практической деятельности обеспечивает активное овладение обучающими с

 нарушением слуха речевыми навыками. Коррекционно-развивающее      

направление      представлено       обязательными индивидуальными      занятиями      по      

формированию      речевого      слуха и произносительной стороны устной речи; 

по развитию познавательных 

процессов; фронтальными занятиями по развитию слухового восприятии и технике 

речи, музыкально-ритмическими занятиями и занятиями по социально-бытовой 

ориентировке. Эти занятия способствуют преодолению нарушений в развитии 

обучающихся, достижению предметных, социальных и 

коммуникативныхкомпетенций, предусмотренных начальным общим образованием

 (вариант     2.3). Часы коррекционно-развивающей     области обязательны и 

проводятся в течение всего учебного дня. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-



 

практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. 

д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных

 отношений,        обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы учащихся,     а     

также индивидуальных     потребностей     каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в 

дополнительных и 1 классе в соответствии      с      санитарногигиеническими      

требованиями      эта      часть отсутствует), может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение     учебных     курсов,     обеспечивающих     особые образовательные 

потребности и различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

Организация занятий по направлениям  внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное,     общекультурное,     спортивно-оздоровительное) является

 неотъемлемой        частью образовательного        процесса в общеобразовательной

 организации.         Образовательные         организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет образовательная организация. 

 

Для развития потенциала слабослышащих учащихся, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 

характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 

их эмоционально - психического развития, интересов и склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой 

ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и 

связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

 

Примерный годовой учебный план начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.3.) 

Предметные 
Классы Количество часов в неделю 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/prilozhenie-n-2/


 

области 

 
Учебные предметы 1 д I II III IV V Всего 

Обязательная часть 
       

Речь и речевая 

практика 

Русский язык (обучение грамоте, 

формирование грамматического 

строя речи) 

198 198 136 136 136 136 940 

 
Чтение - - 136 136 136 136 544 

 
Развитие речи 132 132 102 102 102 102 672 

 
Предметно практическое обучение 66 - - - - - 66 

Математика Математика 132 132 136 136 136 136 808 

Естествознание 
Ознакомление с окружающим 

миром 
33 33 34 34 - - 134 

 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
- - - - 34 34 68 

Искусство Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 34 202 

Технология Технология (Труд) - 66 34 34 34 34 202 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 102 102 102 102 606 

Итого 693 693 714 714 714 714 4242 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной неделе) 
- - 68 68 68 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 782 4514 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 
330 330 340 340 340 340 2020 

Коррекционно-развивающая область: 
       

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия) <*> 
99 99 102 102 102 102 606 



 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 
33 33 34 - - - 202 

3. Музыкально-ритмические занятия. 66 66 68 34 - - 234 

4. Развитие познавательной сферы <*> 66 66 68 68 68 68 404 

5. Социально-бытовая ориентировка 
   

68 68 68 202 

Другие направления внеурочной деятельности 66 66 68 68 102 102 472 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 1122 6534 

-------------------------------- 

<*> На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные занятия "Развит 

познавательных процессов" количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших учащихся 

Кадровые условия 

 Качество образования в школе во многом определяется умелой организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив школы – это сложившийся дружный коллектив 

единомышленников, творческих педагогов, обладающих высокой профессиональной 

компетентностью и активностью, стремящийся к повышению педагогического мастерства, 

способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи.  

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: администрация школы, учителя-

предметники, воспитатель ГПД,учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. Администрация организации обеспечивает работникам возможность 

повышения квалификации, ведения методической работы, применения,обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП:  



 

1)обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

3)  обеспечивают реализацию обязательной части АООП.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП.  

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в организации соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым 

к: участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение,размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); зданию организации (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности и 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); помещениям зала для проведения занятий по ритмике; помещениям 

для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога психолога, структура которых обеспечивает 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; туалетам, 

коридорам и другим помещениям. помещению библиотеки(площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест); помещениям для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, техническим творчеством; спортивному и тренажерному залам, 

игровому и спортивному оборудованию; помещению для медицинского персонала; мебели, 

офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях 

и на доске),изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; организации 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам,компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: соблюдения санитарно-

гигиенических норм организации образовательной деятельности; обеспечения санитарно-

бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; соблюдения своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта и др. Организация обеспечивает отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

педагогом психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день)устанавливается в соответствии с 



 

законодательно закрепленными нормативами Российской Федерации и Ярославской области, 

а также локальными актами Организации. Технические средства обучения дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала. Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребѐнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого,постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы,планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

3.Получение доступа к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), втом числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ на официальном сайте организации в сети 

Интернет (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  
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