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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования   для слабослышащих обучающихся – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей слабослышащих, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа предназначена для слабослышащих обучающихся, обучающуюся 1 класса, 

способного усвоить адаптированную образовательную программу начального общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.   

В  адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для слабослышащих обучающихся используются следующие сокращения:   

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,   

ООП – основная общеобразовательная программа,   

АОП – адаптированная общеобразовательная программа,   

АООП –адаптированная основная общеобразовательная программа,   

АООП НОО –адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования,   

Обучающийся с ОВЗ – обучающий с ограниченными возможностями здоровья,  

ОО – образовательная организация.  

АООП НОО для слабослышащих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабослышащих обучающихся. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего 

образования  МБОУ «СОШ №4» (далее АООП НОО) для слабослышащих обучающихся  

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.   

 

Принципы и подходы к формированию АООП 

В основе реализации АООП  лежат деятельностный  и  дифференцированный  подходы, 
осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации  познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих 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 
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образования; признание того, что развитие личности слабослышащего обучающихся зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности слабослышащих обучающихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации;  

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих 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 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 обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся); 

 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.  

 

Общая характеристика  АООП 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий обучающийся получает образование, 
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полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки    (1 - 4 

классы). Он включён (в классе не более одного – двух обучающихся с нарушенным слухом) в 

общий образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового восприятия 

и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих обучающихся, которые 

достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним 

устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих; они 

должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабослышащих 

обучающихся относятся:  

• 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; 

• 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, приёмов 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 
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задач, специальную психолого – педагогическую поддержку семье, воспитывающей 

ребенка с нарушением слуха; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих детей, 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  детей 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; 

• постановка и реализация на общеобразовательных 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; 

• учёт 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 и др.); применение в образовательно – 

коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно –дактильной и 

жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих и 

позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  

• 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;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 
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речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая 

музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры);  

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих 

обучающихся проведение систематической специальной психолого-педагогической 

работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

 

2.2. Планируемые результаты освоения АООП 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабослышащих обучающихся 
должно стать полноценное начальное основное образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций.  

Требования к результатам обучения слабослышащих обучающихся сопоставимы с 
требованиями к результатам обучения сверстников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими 

обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими обучающимися АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими обучающимися АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с установленной для варианта 2.1. АООП НОО единой структурой 
Программы коррекционной работы, поддерживающей основную образовательную программу, 

определяются специальные требования к результатам обучения по каждому направлению. 
Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы включают:  

1) овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 
основной образовательной программы  

2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

Требования к результатам овладения  
основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы. 

Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные 

с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов;  

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь 

речевой материал, включенный в тренировочные  упражнения;  

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в 

записи на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 

 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического ударения; 
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 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной окрашенности 

речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество слогов 

в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении 

текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы речи 

и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией 

общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая орфоэпические 

нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 

(жизненной) компетенцией 

 Итогом овладения слабослышащими обучающимися компонентом социальной 

(жизненной) компетенции преимущественно являются личностные результаты. Специальные 

требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции. 

1. 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 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 (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, 

забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

 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 (Я не слышу, 

помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту 

прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …); 
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 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, 

режиме физической нагрузки); 

 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего 

лица. И т. д.); 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; Спросите у 

моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

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

угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных 

веществ и т.д.); 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…) 

2. Овладение социальнобытовыми 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; 

 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 (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой 

сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я 

готов взять на себя…); 
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 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 (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу, 

если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать мама. 

Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы принять 

участие в оформлении праздника). 

3. 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 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 (Можно я пересяду, мне не видно; Повернитесь, 

пожалуйста,  я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал. И т.д.); 

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

 умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и 

т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. 

Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам 

чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её 

нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой. И др.;   

 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. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не 

совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, 

что... ). 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); 
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 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 

непонятной (невнятной, неразборчивой);  

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет 

непонятной (невнятной, неразборчивой); 

 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

4. 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 опредёлений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; 

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки. И др.); 

 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации;  

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: 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 (У меня такое хорошее 

настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй уезжаем 
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на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать 

дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; 

Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся 

ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать на 

юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.). 

 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 (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать так...; 

Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил внимание...; Я 

заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, почему...; Это что-то 

новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас увидел...; Это очень интересно... 

давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. 

д.);  

 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. 

5. 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 (извините, не могли бы вы; я не 
помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

 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. 
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 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

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 (например, не задавать нескромные вопросы, 

касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.);  

 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. 

Предметные результаты  освоения  АООП обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения соответствуют ООП НОО.  

2.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения АООП ООО 

Система оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО  соответствует ООП НОО «МБОУ «СОШ № 4».  

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы 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 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 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего 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. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
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• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Цели 

оценочной 

деятельности 

- Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей 

личностно ориентированной образовательной системы.  

- Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий.  

- Мотивировать ученика на успех,  создавать комфортную обстановку, 

беречь  

психологическое здоровье детей.  

-  Развивать умения обучающегося применять полученные знания в 

жизненных ситуациях.  

Описание 

объекта 

оценки  

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи, т.е. по использованию 

знаний.  

Оценка – словесная характеристика результатов действий.  

Отметка – фиксация результата оценивания в виде знака принятой 

системы. (1 класс – безотметочная система).  

 

Оценивание основывается по признакам 4-х уровней успешности:  

- «НБ» - (ниже базового уровня) – решение типовой задачи, подобной тем, что уже 

решали много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Обучающийся научится» 

примерной программы) и усвоенные знания (не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями); оценка – 2 «неудовлетворительно»; 

- «Б» - необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что уже 

решали много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Обучающийся научится» 

примерной программы) и усвоенные знания (входят в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе); качественные оценки – 4 «хорошо» или 3 «удовлетворительно» 

(решение задачи с недочётами);  
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- «П» - повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

требовалось действие в новой, непривычной ситуации (в т.ч. действия из раздела 

«Обучающийся может научиться» примерной программы); использование новых, усваиваемых 

в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету); 

умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня; 

качественные оценки – 5 – «отлично» или 4 «хорошо» (решение задачи с недочётами;  

- «В» - максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, неизучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественные оценки – 5 «отлично».  

В ходе оценивания обучающихся применяются следующие типы отметок:  

- текущие (за задачи, решённые при изучении новой темы) выставляются по желанию 

ученика;  

- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно 

всем ученикам с правом пересдачи 1 раз).  

 

Определение четвертных (годовых) итоговых отметок:  

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по «Листам предметных 

результатов» (среднее арифметическое баллов);  

- метапредметные определяются на основе положительных результатов, накопленных 

учеником в «Портфеле достижений (портфолио) обучающегося».  

Результаты годовых контрольных работ и комплексной контрольной работы оценивается  

по признакам уровней успешности: НБ (ниже базового), Б (базовый), П (повышенный), В 

(высокий).  

Уровни успешности  Оценка/  

отметка  

Успешность  Успешность  

(%)  

Не достигнут 

базовый уровень  

(НБ).  

Не решена типовая, 

много раз  

отработанная 

задача  

Ниже нормы, 

неудовлетворительно:  

«2»  

0 (-)  

Не приступал к  

задаче или 

приступал к 

решению, но не 

решил  

0-49%  

Необходимый 

(базовый) уровень  

(Б).  

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали уже 

много раз, где 

Норма, зачёт, 

удовлетворительно:  

«3»  

1 (+-)  

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-

50-74%  
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требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания  

то момент решения)  

Хорошо :  

«4»  

2 (+)  

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно)  

75-84%  

Повышенный 

уровень (П).  

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые 

знания по изучаемой 

в данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной, 

ситуации 

Близко к отлично: 

«4»  

1 (+-)  

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения)  

85-99%  

Отлично: «5»  2 (+) 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно)  

100%  

Высокий уровень  

(В). 

Решение задач по 

материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались либо  

самостоятельно 

добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения  

 1 (+-)  

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения)  

100%  

Превосходно:  

«5,5»  

2 (+)  

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно)  

100%  
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 Система итоговой оценки выпускников начальной школы   

Внешняя оценка  

(осуществляется внешними по 

отношению к образовательному 

учреждению службами)  

Внутренняя оценка (осуществляется 

самим образовательным учреждением –  

учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогами, 

администрацией)  

 Аттестация выпускников 

начальной школы  

Текущие отметки (кроме 1 класса)  

Аттестация педагогов  Самооценка обучающихся  

Аккредитация образовательных 

учреждений  

Результаты наблюдений  

Мониторинговые исследования 

качества образования  

Промежуточные оценки обучающихся  

 Итоговые оценки обучающихся  

 Решение педагогического совета о 

переводе в следующий класс  

 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
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точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.   

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» и Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности от 20.04.2021г. освоение 
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программы учебного предмета или курса сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

школой самостоятельно. Объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые учащимися, с предметным содержанием. Они отражаются в рабочей программе 

учителя. Это блок «Планируемые результаты изучения курса по итогам каждого класса»: 

предметные результаты «Обучающиеся научатся» для каждой учебной программы. Оперируя 

этим разделом программы, учитель составляет задания базового уровня сложности. С 

помощью них он проверяет сформированность знаний, умений и способов учебных действий 

по каждому предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на 

следующем уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе 

учебного процесса со всеми обучающимися. Оперируя блоком «Обучающиеся получат 

возможность научиться», учитель составляет задания повышенного уровня сложности, 

которые проверяют способность ученика выполнять такие учебные или учебно-практические 

задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В 

некоторых случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт. Таким образом, реализуется ещё одна особенность системы оценки по ФГОС 

— уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Оценка или отметка ученика определяется по универсальной шкале 

уровней успешности.  

           Нормы выставления отметок определяются в соответствии с общедидактическими 

критериями:   

 «5» ставится в случае:  

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;                                                                                                                                               

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

«4» ставится в случае:  

• знание всего изученного программного материала;  

• умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

• незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
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 «3» ставится в случае (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

• знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной  

помощи преподавателя;                                                                                                                        

• умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;    

• наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

«2» ставится в случае:  

• знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;        

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;      

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 4-ых классах осуществляется 

безотметочно по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ); в. т.ч. по предметно-ориентированным курсам в части учебных планов начального 

общего образования формируемыми участниками образовательных отношений.  

Объектом оценивания ОРКСЭ становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

презентации (защиты) творческих работ или проектов.  

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в журнал, по результатам выполнения устных, письменных и практических 

работ, проведенных согласно рабочим программам соответствующих учебных предметов.   

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц 

ОУ по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения Программы на момент окончания учебного 

года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц в ОУ. 
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Результаты годовых контрольных работ и комплексных работ оцениваются по 

четырёхзначной шкале: «ниже базового», «базовый», «повышенный», «высокий».  

 Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их 

выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.              

 Формы промежуточной аттестации: 

• проведение по завершению обучения (учебного года) специальных аттестационных 

испытаний по отдельным учебным курсам (учебным предметам), предусмотренных учебным 

планом Программы, не исключается и проведение комплексных (межпредметных) испытаний 

по двум и более содержательно связанным между собой учебным предметам (курсам) 

одновременно;  

• путем  аналитического  или  статистического  обобщения  четвертных 

 отметок успеваемости по предметам учебного плана (накопительный подход к 

аттестации).    

  Обучающиеся 4-х классов признаются освоившими Программу учебного года, если по 

всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения,  им  выведены  годовые  отметки  успеваемости  не  ниже 

3 баллов («удовлетворительно»). 

  Обучающиеся 4-х классов, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, курсам, считаются не 

освоившими Программу учебного года. 

   Решение о возможности, формах и условиях продолжения освоения конкретными 

обучающимися основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим 

советом. 

 Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

познавательныхикоммуникативных универсальных действий. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов и строится вокруг умения учиться. Формы и  методы оценки 

метапредметных результатов изменяются только в части того, что мониторинговые 

исследования персонифицированы.  

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося  

 В итоговой  оценке  реализации  АООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие:  

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения АООП НОО;  
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• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  учащимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге;  

• внеучебные достижения  младших школьников.  

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.  Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового 

уровня.  

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.   

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении от 75 до 100 % 

заданий.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 Возможен временный переход на реализацию образовательной программы начального 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи с климатическими условиями, со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией.  

Оценка достижения слабослышащими 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.  

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Содержание программы развития универсальных действий для слабослышащих 

обучающихся соответствует содержанию программы развития универсальных действий ООП 

НОО.   

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Данные обучающиеся обучаются по программам, которые полностью соответствуют 

обязательному минимуму содержания основных образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

При организации внеурочной деятельности слабослышащих обучающихся учитываются 

психофизиологические особенности, используются нетрадиционные формы работы для 

профилактики психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. Слабослышащие 

обучающиеся, соблюдая индивидуальный режим, принимают посильное участие во 

внеклассных мероприятиях. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления.  
 С родителями слабослышащих обучающихся педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классным руководителем проводится  информационно-просветительская работа, 

направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

учебно-воспитательного  процесса; консультативная работа по вопросам социально-

педагогической, социально-психологической и социокультурной реабилитации. 

3.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на  реализацию  коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих обучающихся и 

освоение ими АООП;  систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое 
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обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешность в освоении АООП; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, логопеда, 

психолога, социального педагога; планируемые результаты коррекционной работы.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений слухового 

восприятия; 

развитие навыков коммуникации ситуциях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей включается 

индивидуально-ориентированное коррекционно-логопедическое воздействие. С учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по развитию словесной речи (в 
устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 
устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  

совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических 

занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 

логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика 

и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 

по всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Психологическое сопровождение обучающегося с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

индивидуальные занятия по комплексному изучению и развитию личности школьника. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики эмоционального состояния, личностных особенностей и межличностных 

отношений; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающегося, 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья. Педагог-

психолог проводит консультативную работу с педагогами и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 4 часов. 

 

4.2. Годовой календарный учебный 
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Годовой календарный учебный график соответствует ООП НОО. 

 

4.3. Система условий реализации АООП ООО 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Непрерывность профессионального развития работников 

МБОУ «СОШ № 4», реализующего АООП НОО, обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных образовательных программ. Педагогические сотрудники 

МБОУ «СОШ № 4» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психолог, учитель – логопед, социальный педагог.  

Состав и квалификация педагогических кадров  

 №/п   Специалисты Функции Количество 

специалистов  

 

1 

Учителя–предметники 

(учитель начальных 

классов, учитель 

рисования, учитель 

физической культуры, 

учитель иностранного 

языка) 

Организация условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса  

4 

2 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии сего 

возрастными и индивидуальными 

особенностями  

3 

3 
Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

3 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей. Такая среда обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. Обеспечение школьного образования специальным оборудованием отвечает не 
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только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально- технического обеспечения процесса инклюзивного образования отражена 

специфика требований к: организации пространства, в котором обучаются дети; организации 

временного режима обучения; техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения. Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить общие и особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса инклюзивного подхода в образовании. Все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к специальному 

оборудованию, с помощью которых можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса инклюзивного обучения. Предусматривается 

материально-техническая и методическая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов и родителей (законных представителей) обучающихся. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение инклюзивного образования включает наличие учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сайта для создания доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с организацией 

инклюзивного образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Все оборудование, ориентированное на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, не являются узкоспециализированными и могут использоваться детьми без 

инвалидности и статуса ОВЗ для реализации индивидуально-дифференцированного подхода.  

 

Наименование специального 

оборудования и/или 

дидактических материалов  

Характеристика материально- технического 

обеспечения  

Персональные компьютеры с 

колонками и выходом в Internet  

На компьютерах установлено соответствующее 

программное обеспечение  

МОНОЛОГ «АКР – 01м» Средство альтернативной и дополняющей коммуникации и 

речевой тренажер для индивидуальной работы и 

эффективного включения в общеобразовательные 

активности  

 

Таким образом, материально-технические условия реализации АООП НОО полностью 

соответствуют условиям реализации ООП НОО. Слабослышащие обучающиеся обучаются по 

базовым учебникам для сверстников.  

Финансовые условия 

Вариант 2.1 АООП НОО предполагает, что слабослышащий обучающийся получает 

начальное общее образование совместно с обучающимися начальной школы, в установленные 

основной общеобразовательной программой начального общего образования сроки. 

Обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой учитывается:  
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-  обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

слабослышащего обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;  

-  при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной работе 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабослышащих обучающихся.  

 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР/ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СП. 
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