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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся МБОУ 

«СОШ  №50» (далее – АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) – это образовательная программа, которая разработана на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. №1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1), и обеспечивает освоение содержания 

образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с целью 

освоения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для 

обучающихся, имеющих инвалидность, программа дополняется индивидуальной 

программой реабилитации, абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования и обеспечения психолого-

педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации.  

Вариант 2.1 предполагает, что обучающийся с нарушенным слухом 

(слабослышащий, позднооглохший, кохлеарно-имплантированный) получает 

образование, сопоставимое с образованием нормативно развивающихся 

сверстников в те же календарные сроки обучения при создании необходимых 

условий для реализации его общих и особых образовательных потребностей. 

Обязательной является разработка программы коррекционной работы, 

являющейся неотъемлемым структурным компонентом АООП, ее реализация в 

ходе всего образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушенным слухом, их индивидуальных 
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особенностей, в том числе: проведение специальной работы, направленной на 

развитие у них социальных компетенций, сознательное использование речевых 

средств в процессе общения в учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности 

для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

развитие адекватных отношений обучающегося с нарушенным слухом с 

окружающими людьми на основе принятых в обществе морально-этических норм, 

в том числе осуществление профилактики межличностных конфликтов, поддержки 

эмоционально комфортной образовательной среды; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью, включая осуществление специальной работы 

по профилактике и (или) преодолению трудностей обучающихся в овладении 

базовым содержанием обучения; преодоление коммуникативных барьеров при 

взаимодействии обучающихся как со слышащими людьми, так и с лицами, 

имеющими нарушение слуха, при использовании средств общения (устной или 

жестовой речи) с учетом потребностей ее участников; развитие слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны; оказание систематической психолого-педагогической 

поддержки педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

обучающимся. 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших предусматривает 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего 

образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности, включающей 

обязательные коррекционные курсы.  

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся должна 

обеспечивать: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

– определение оптимальных специальных условий для получения начального 

общего образования; 
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– поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АООП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов 

АООП НОО включают: 

– оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их 

социальных компетенций, включая расширение социальной практики при 

активном взаимодействии со слышащими людьми, а также с лицами с 

нарушениями слуха; 

– оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, 

профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 

– своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении 

планируемых результатов образования и оказание им специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

– развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

– развитие у обучающихся словесной речи (устной и письменной), включая 

развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи; 

– развитие у обучающихся ориентации в звуках окружающего мира, включая 

музыку, приобщение к доступным видам музыкально-эстетической деятельности; 

– выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

–осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с обучающимися с нарушениями слуха и с нормативно развивающимися 

обучающимися, их родителями (законными представителями), с педагогическими 
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работниками образовательной организации и организаций дополнительного 

образования, со специалистами разного профиля, которые взаимодействуют с 

обучающимися в различных видах социокультурной деятельности. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка  

 

Цель реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведение 

спортивных, творческих и соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 
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природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной 

деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получения 

НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 

положены следующие принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

file:///C:/Users/USER7/Downloads/примерная%202.1.docx%23_bookmark0
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития»  с учетом особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический принцип; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования глухих обучающихся; 

– принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области». 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

– принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

 

У данных обучающихся стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения 

в восприятии речи - тугоухость, которая может быть выражена в различной степени 
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– от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости возникают затруднения в 

восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако остается возможность 

овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искаженным составом слов. 

Обучающихся с тугоухостью называют слабослышащими. Многие 

слабослышащие, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют 

пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой информации 

порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих 

факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического 

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой 

осуществлялся воспитательный процесс. Многообразные сочетания этих фактов 

обусловливают вариативность речевого развития. Многие слабослышащие 

обучающиеся не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в общении на 

такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Обучающиеся с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать 

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искаженный характер 

из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искаженное восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя - все это 

нарушает общение с другими людьми, что отрицательно сказывается на 

познавательном развитии и на формировании личности. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих: 

слабослышащие обучающиеся, которые к моменту поступления в школу имеют 

тяжелое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное 

построение фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, 

фонетического строя речи), и слабослышащие, владеющие развернутой фразовой 

речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая 

группа – обучающиеся с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа 

достаточно разнородна, полиморфна. У этих обучающихся помимо снижения слуха 
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наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая 

умственная отсталость); ЗПР, обусловленная недостаточностью центральной 

нервной системы (далее - ЦНС); остаточные проявления ДЦП или нарушения 

мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из 

них являются слабовидящими, часть обучающихся имеет выраженные нарушения 

зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие обучающихся с комплексными нарушениями 

происходит, как правило, замедленно; при этом наблюдается значительное 

отставание познавательных процессов, продуктивных видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного 

мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную речь 

отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых 

естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к 

общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают 

значительные трудности. 

В психическом развитии таких обучающихся наблюдаются индивидуальные 

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, 

слуховых и речевых отклонений. Многим присущи нарушения поведения; у других 

отмечается отставание в становлении различных видов деятельности. Так, 

предметная деятельность у большинства обучающихся протекает на весьма низком 

уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых действий. 

Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 

изображений знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию 

взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших составляет группа 

обучающихся с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного 

аппарата, врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-

кишечного тракта и других поражений различных систем организма). Это 
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дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную 

утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует 

медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в повседневной жизни, так и 

в занятиях. У этих обучающихся отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные программы, выделяется 

особая группа потерявших слух в период, когда их речь была сформирована – это 

позднооглохшие. В отличие от ранооглохших, у позднооглохших формирование 

речи происходит в условиях нормального слуха и речь сохраняется после потери 

слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть 

различными. При возникновении нарушения слуха без специальной 

педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти обучающиеся имеют 

навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при потере слуха 

в дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу 

из категории позднооглохших в категорию глухих. 

В категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа 

перенесших операцию кохлеарной имплантации. Выбор варианта коррекционной 

программы для данной категории обучающихся осуществляется с учетом 

результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, 

способности обучающегося к естественному развитию коммуникации и речи), 

готовности обучающегося к освоению того или иного варианта коррекционной 

программы. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих 

их особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и 

речи. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учетом достигшего 

обучающимися уровня общего и слухоречевого развития, овладения ими 

личностными, метапредметными и предметными результатами обучения.  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся неоднородная по составу 

группа, включающая: 
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– слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого 

возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная психолого-

педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками, могут при 

специальной психолого-педагогической помощи получать образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих нормально 

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

– слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, 

но имеющих легкое недоразвитие и относительно развитую речь, в которой 

отмечаются некоторые недостатки (неправильность произношения, отклонения в 

грамматическом оформлении), обучаясь по варианту коррекционной программы, 

соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям; 

– слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, 

но имеющих глубокое недоразвитие речи с искаженным произношением, 

ограниченным запасом слов, неправильным оформлением связанных 

высказываний, обучаясь в пролонгированные календарные сроки по варианту 

коррекционной программы, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям; 

– слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными 

ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут 

получить образование на основе варианта коррекционной программы, 

соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям, 

которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 
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слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные 

ограничения здоровья; 

– слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью, 

ТМНР, которые получают образование по адаптированной основной 

образовательной программе для глухих (вариант 1.4) или для обучающихся с 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. 

На основе АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

могут получать образование глухие обучающиеся (слухопротезированные 

индивидуальными слуховыми аппаратами), демонстрирующие на начало 

школьного обучения уровень общего и слухоречевого развития, навыки устной 

коммуникации, позволяющие им получать образование совместно со 

слабослышащими и позднооглохшими, а также обучающимися, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

– специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных 

типов звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального 

пользования) в ходе всего образовательно-коррекционного процесса; 
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– требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в программе, 

адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание образовательных областей и 

внеурочной деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-

развивающей области; 

– необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

– необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства - 

выход за пределы образовательной организации; 

– следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку семье 

обучающегося. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших, включая: 

– увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: при реализации; 

– условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества обучающихся в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 

опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации; 
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– постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для 

развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за 

счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

– учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

– обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о 

будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, 

поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и 

ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к 

жизни близких людей, друзей; 

– целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и 

уточнять смысл высказывания); применение в образовательно-коррекционном 

процессе соотношения устной, письменной, дактильной и жестовой речи с учетом 

особенностей разных категорий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обеспечения их качественного образования, развития коммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в общество; 

– использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных 

и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по 

общению (в том числе, применение русского жестового языка в общении, прежде 

всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач 

общения; 
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– осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая 

музыку (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования и 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования); развитие умений 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и кохлеарными 

имплантами, проводной или беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

– при наличии дополнительных первичных нарушений развития у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической 

специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

– оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого 

взаимодействия. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося можно открыть ему путь к полноценному и качественному 

образованию. 

 

2.1.2 Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Возможная неуспеваемость обучающегося при освоении содержания 

учебной дисциплины "Иностранный язык" обусловлена особенностями его 

слухоречевого развития и не является основанием для неаттестации. 

По учебному предмету "Музыка" оценивание предметных результатов не 

предполагается. 
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Результатами освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися программы коррекционной работы выступают: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, адекватной самооценки; 

– постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций) и личными ассистивными средствами; 

желание и умения вступать в устную коммуникацию; 

– развитие умений обратиться за помощью к взрослому, к другим обучающимся; 

– выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей); 

– умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения; 

– стремление и умения участвовать в подготовке и проведении внеурочных 

коллективных мероприятий; 

– овладение коммуникативно-речевыми навыками, в том числе начать и 

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

пожелание, опасения, завершить разговор, корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие, поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; 

– умение воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

речевой материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью, говорить 

внятно и естественно, понятно для окружающих; 

– умения правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться 

как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

– овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использованием; 

– владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

– сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

и письмом; 

– понимание смысла текстов в устной и письменной формах; 
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– умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых 

ситуациях общения, в мероприятиях, реализуемых в образовательной организации 

и за ее пределами, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, 

обеспечивающие взаимопонимание; 

– представления о собственных возможностях устной коммуникации; 

– умение при непонимании уточнять информацию, вносить изменения и 

дополнения, просить повторить непонятое; 

– представление о способах межличностной коммуникации людей с 

нарушением слуха; 

– дифференциация и осмысление картины мира; 

– адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; 

– способность прогнозировать последствия своих поступков; 

– понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность 

и умение действовать в соответствии с их значением; 

– расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

– дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения и 

их реализация в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися, незнакомыми 

людьми); 

– расширение взаимодействия со слышащими людьми в социуме; 

– владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями 

слуха, их достижениями, средствах коммуникации; взаимодействие с лицами, 

имеющими нарушение слуха, в учебной и социальной практике. 

 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

социальной (жизненной) компетенцией 
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Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются 

личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому 

направлению развития жизненной компетенции. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в организации 

обучения. 

Ожидаемые результаты: 

– умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; 

– умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или 

имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях 

(радиосистемой, выносным микрофоном и т.п.); 

– умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне 

в экстренных случаях; 

– умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему собственного жизнеобеспечения; 

– понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно; 

– умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

– умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 
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объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения; 

– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

– стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

– умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает 

угроза жизни и здоровью; 

– умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

 

Данное направление работы предусматривает формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту; освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование 

понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-

разному; ориентировку в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

– прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 
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– прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к 

взрослым). 

– представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность за выполнение домашних дел; 

– владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

повседневных бытовых делах. 

– представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий; 

– умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении; 

– владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела; 

– стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 

прогресс в этом направлении; 

– умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, 

дела, поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с 

требованиями данного детского коллектива; 

– владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации 

 

Данное направление предусматривает формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях; расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
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дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

– умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

– умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе 

средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

– умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

– владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; 

– умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

– умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя 

продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и 

передающие мысль в наиболее понятной и лаконичной форме. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств; 

– представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих 

людей понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его 

речь (достаточно ли она внятная); 

– владение достаточным запасом фраз и определений; 

– представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 
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между собой; 

– владение достаточным запасом фраз и определений; 

– представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

– расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности; формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой 

опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Ожидаемые результаты: 

– адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

– способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 

окружающих; 

– понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, 

и умение действовать в соответствии с их значением; 

– использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 
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– расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

– владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими 

людьми в пределах расширяющегося личного пространства. 

– умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

– умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, 

и т.д.);  

– умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

– владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира ; 

– развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

– развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

– владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность; 

– накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

– умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

– умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 
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Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование 

знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи 

и, при желании обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе 

жестовой речи; расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 

ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование знаний о морально-

нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его развития) и 

их реализация в повседневной жизни; формирование представлений о 

социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная 

организация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между 

собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

– знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил 

речевого этикета при устной коммуникации; 

 использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

– умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение 

«вы» или «ты» согласно статусу собеседника; 

– умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной 

ситуации. 

– умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 
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ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера 

при общении с учителем или незнакомым взрослым; 

 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 расширение круга освоенных социальных контактов. 

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

2.1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
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оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

– ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабослышащих и позднооглохших обучающихся, на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и Программы 

коррекционной работы, формирование УУД; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

– предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

– позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы: 
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– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися программы коррекционной 

работы выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в 

интегративных показателях. К таким интегративным показателям в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ относятся: 

– сформированность умения слухозрительно воспринимать (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового 

аппарата) речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического 

и монологического характера), связанный с урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; 

– сформированность умения слухозрительно воспринимать речевую 

информацию на фоне негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь 

разных дикторов (педагогических работников и обучающихся) в нормальном и 

более быстром темпе; 

– сформированность умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов или (и) кохлеарного импланта и слухового аппарата) речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы), связанный с учебной и внеурочной 

деятельностью, который отрабатывался при реализации программы 

коррекционной работы; распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой 

материал, связанный с учебной и внеурочной деятельностью обучающихся; 

воспринимать на слух тексты диалогического и монологического характера (до 10-

15 предложений), опознавать фразы, слова и словосочетания из текста, 
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предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, 

пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

– способность говорить достаточно внятно, то есть понятно для окружающих, и 

в нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая 

орфоэпические правила, фразы - слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, 

выделяя логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; владение навыками самоконтроля; знание 

орфоэпических правил и умения их реализовывать в новых словах; умения 

использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные 

средства (в рамках речевого этикета); 

– сформированность умения вести разговор с двумя и более собеседниками (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– способность использовать словесную речь как средство достижения цели в 

новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, применяя разные формы речи 

и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание (с помощью взрослого 

и самостоятельно). 

Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

Программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 
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целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить 

стартовый уровень развития у обучающегося словесной речи в коммуникативной 

функции). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ими Программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики 
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по ряду интегративных показателей) обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися Программы коррекционной 

работы следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

– личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

– метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО оцениваются с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 
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достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

основной общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС 

НОО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. Данные 

изменения включают: 

– организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 

– увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося; 

– адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

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

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

др.); 

– специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 
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особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося при усвоении содержания основной общеобразовательной 

программы по разделам «Иностранный язык» и «Музыкальное образование» 

обусловлена особенностями здоровья ребёнка с нарушением слуха и не является 

основанием для неаттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы 

(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции 

учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере 

жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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2.2 Содержательный раздел  

2.2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы  

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования 

УУД соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 

и федеральной образовательной программы начального общего образования (далее 

- ФОП НОО). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы – создание системы комплексной 

помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении АООП 

НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 2.1 для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

– перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающим слабослышащим и позднооглохшим обучающимся 

удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию 

(инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АООП НОО. 
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Диагностическая работа обеспечивает: 

– своевременное выявление у обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

– консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного 

решения вопросов, возникающих у педагогических работников, родителей 

(законных представителей) в процессе освоения обучающимися АООП НОО; 

– информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение 

знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и 

удовлетворения особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Основными механизмами реализации Программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся специалистами различного профиля; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

 

2.3 Организационный раздел 

2.3.1. Федеральный учебный план  

 

Учебный план начального общего образования (далее НОО) для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 2.1.) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
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обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №50", разработанной в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №50" начинается 02.09.2024 и 

заканчивается 25.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебные недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю 

–5 уроков. 

– для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2-4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 

составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

– Продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 1 классах 

– 1 час, во 2-3 классах–1,5 ч., в 4 классах–2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 



40 
 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №50» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися, части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана во 2-4 классах 

оцениваются по четвертям. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» 

или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №50".  
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Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

АООП НОО (вариант 2.1) составляет 4 года. 

 

Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

курсы) 

Количество часов в 

неделю 

  I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 6 4 4 4 18 

 Литературное чтение - 4 4 3 11 

 Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 
2 1 - - 3 

 Окружающий мир - - 1 1 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- -  1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) в соответствии с санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 40 
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Коррекционно-развивающая область, из них: 5 5 5 5 20 

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
2 2 3 3 10 

развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия) 
1 1   2 

музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Всего часов 31 33 33 33 130 

 

В учебном плане на коррекционный курс "Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи" (индивидуальные занятия) количество 

часов в неделю указано на одного обучающегося. 

 

2.3.2 Федеральный календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна 

организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть – 8 учебных 

недель (для 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 3 четверть 

– 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 

дополнительных классов); 4 четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов и 1 

дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой 
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перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

2.3.3. Федеральный учебный план воспитательной работы 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



44 
 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье 

октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
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в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День 

защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день 

театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День 

славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино. 

 

 

 


