
 



                                                           

 1.1.    Пояснительная записка  

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа-интернат № 33  является общеобразовательным учреждением, 

реализующим адаптированные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа обеспечивает своим воспитанникам подготовку, отвечающую 

нормативным требованиям к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений. Соответствие этому уровню может 

быть достигнуто только при соблюдении четкой, организованной, 

системной деятельности педагогов всей школы: учителей-дефектологов, 

предметников, психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и воспитателей. Системообразующей 

доминантой учебно-воспитательного процесса является коррекционно-

развивающая работа, учитывающая особенности формирования речи де-

тей с нарушением слуха, их психофизиологические особенности.  

Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении 

слабослышащих (I-IV степени снижения слуха) и позднооглохших детей в 

школе созданы два отделения: I- для воспитанников с легким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; II отделение - 

для детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением 

слуха. 

В связи с введением  ФГОС ООО школа в 2016-2017 учебном году в 

5 классе  I отделения начинает реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  

ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, 

три раздела: целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в 



соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.   

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы, и включает в себя:  

• учебный план основного общего образования в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9,10 классах 

данная программа будет корректироваться и дополняться.  

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ключевых компетентностей, социализацию и 

нравственное поведение в обществе.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

• обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися;  

• обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для ее самореализации;  



• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействие всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

• создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развития духовно-

нравственных качеств школьников.  

В основе реализации данной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей слабослышащих обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения.  

Образовательная программа формируется с учётом 

психологопедагогических особенностей развития детей с нарушением 

слуха  11—15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 



овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационносмыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—

15 лет),  благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к исследовательской.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения.  

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:   

• обучающихся — в программах обучения, направленных на 

развитие познавательных и творческих возможностей личности;  

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации и быть конкурентноспособным в мире слышащих 

людей;  

• государства — в реализации программ развития личности, 

направленных  на «раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая 

школа»).   

  



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности слабослышащих обучающихся, в развитие их способностей 

(приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по 

каждой учебной программе).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки 

результатов образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной 

программы определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации 

представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования.   

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования:   

личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности;   

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 



коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметные понятия;  предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:   

1) воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;   

4) формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социальнокритического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;   



6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;   

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей;   

9) формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;   

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;   

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать:   

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности, как 

умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и 

задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую, 

устанавливать целевые приоритеты;   

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;   

3) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в 

учебной деятельности, умения самостоятельно и аргументированно 

оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, 



адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;   

4) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, готовность и способность противостоять 

внешним помехам деятельности;   

5) осознанное владение логическими действиями определения и 

ограничения понятий, установления причинно-следственных и 

родовидовых связей и обобщения на различном предметном материале; 

сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, строить 

логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с 

метафорами;   

6) умение создавать, применять и преобразовывать 

знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных 

и  

познавательных задач;   

7) овладение системой операций, обеспечивающих понимание 

текста, включая умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения;   

8) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять 

общие цели и распределение функций и ролей участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;   

9) умение работать в группе — владение навыками 

самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;   



10) формирование внутреннего умственного плана действий на 

основе умения отображать в речи содержание совершаемых действий в 

форме громкой социализированной речи и внутренней речи;   

11) умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и письменной речью; 

умение строить монологическое контекстное высказывание, 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

овладение основами коммуникативной рефлексии;   

12) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; 

формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий;   

13) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, обеспечения защиты значимой информации и 

личной информационной безопасности, в том числе с помощью типовых 

программных средств.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования.    

  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:    

  

№  
Предметные 

области  
Основные задачи реализации содержания  



1  Филология  

Воспитание духовно богатой, 

нравственноориентированной личности, человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего 

родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; постижение 

 

  выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании искусства 

слова; овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, а также развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; развитие речевой культуры 

обучающихся; совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, умений вести диалог.  

2  
Общественнонау

чные предметы  

Воспитание общероссийской гражданской 
идентичности и патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной 
ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, 
убежденности в необходимости соблюдения 

моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; 
формирование правосознания и правовой культуры;  

знание гражданских прав и обязанностей  

3  

Основы 

духовнонравстве

нной культуры 

народов России  

Развитие способности к духовно-нравственному 

совершенствованию; формирование представлений о 

светской этике, культуре и истории традиционных 

религий в России, о значении моральных норм, 

нравственных ценностей и духовных идеалов для 

жизни человека и общества  



4  

Математика 

 и 

информатика  

Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению  

5  
Естественнонауч 

ные предметы  

Формирование системы научных знаний о природе, 

ее фундаментальных законах для создания  

 

  естественно-научной картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и достоверности 

научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей  

6  Искусство  

Формирование художественной культуры 

обучающегося; формирование потребности в 

общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и 

эмоциональноценностного отношения к миру, 

художественнообразного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение 

искусства во всем многообразии его видов и жанров; 

осознание образно-выразительной природы разных 

видов искусства, его воздействия на человека; 

приобретение опыта художественно-творческой 

деятельности в различных видах искусства  



7  Технология  

Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о 

технологической культуре производства; овладение 

способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; развитие профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда  

8  

Физическая  
культура и 

основы  

безопасности  

жизнедеятельнос 

ти  

Укрепление здоровья; развитие основных 

физических качеств; освоение знаний о физической 

культуре и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; 

формирование у обучающихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований,  

  предъявляемых к гражданину Российской Федерации 

в области безопасности жизнедеятельности  

  

В результате изучения математики в 5а классе  

ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

7) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

8) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин-. 



9) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

10)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

11)строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

12)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

13) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

14) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

15) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

ученик  получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

4) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

5) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

6) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

7) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

8) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

9) углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

10)применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

№ 

темы 

Содержание 

учебного 

материала 

 

Обучающийся научится 

 Повторение  



1 Натуральные 

числа и ноль 

 

Описывать свойства натурального ряда 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их 

Выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять 

значение степеней 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

2 Измерение 

величин 

1.  

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, 

конфигурации фигур. 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клечатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и 

величины углов. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля и углы 

заданной величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения через другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток.  

Вычислять объемы куба и параллелепипеда, используя формулы. 

Выражать одни единицы измерения объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение. 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т.д.  

3 Делимость 

натуральных 

чисел 

 

Формулировать определение делителя и кратного, простого числа и 

составного числа, свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения 

о делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые экспериментов. 



4 Обыкновенные 

дроби 

1.  

Моделировать в графической, предметной форме понятие и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действия с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку 

рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. 

 

 

В результате изучения английского языка ученик 5а класса должен 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц; основные 

способы словообразования;  

• особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений;  

• основные нормы речевого этикета;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка   

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический 

материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

• заполнять анкеты и формуляры;  



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка;  

• приобщения к ценностям мировой культуры; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  

  

Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения 

биологии  

Знать/уметь: 

- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты 

и работать с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести 

фенологический дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по 

биологии растений при их выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать 

рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить в тексте 

сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся в  результате изучения 

географии  

Знать/уметь: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного 

текста объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой 

природы, формы суши и виды водоёмов; 

 

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности 

внешнего вида (на примере своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять 

их сходства и различия, выделять существенные и несущественные 

признаки;  

 различать части горы, волны,  холма, реки;  

 узнавать по очертаниям материки, называть океаны, крупные реки, 

моря, острова и полуострова; 



 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков 

формы суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), 

залежи разных полезных ископаемых; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы;  

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 

явлений, полезных ископаемых; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, 

муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения 

изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения 

географических объектов и др. 

    В результате изучения изобразительного искусства ученик 

должен 

    Знать/ понимать 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать истоки и особенности уникального крестьянского искусства; 

 значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVTI века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 



  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

  владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения 

истории  

Знать/уметь: 

 различать вещественные, письменные и устные исторические 

источники; 

  различать историческую и физическую карту, читать легенду 

исторической карты, показывать территорию страны, населенные 

пункты, наносить на контурную карту исторические объекты с опорой 

на исторические карты; 

 устанавливать связь между природными условиями и занятиями 

людей; 

  относить известные исторические объекты к восточной или античной 

цивилизации; 

 основные даты по курсу «История древнего мира», умение называть 

даты событий и явлений (год, век, тысячелетие), умение переводить 

год в век, вести счет лет (нашей и до нашей эры), умение выстраивать 

последовательность событий с опорой на ленту времени и  заполнять 

хронологическую таблицу; 

 отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, 

мифологических героев от реальных исторических лиц; 

 приемы установления причинно-следственных связей (выделять  

причины, ход и последствия событий, устанавливать причинно-

следственные связи между единичными фактами). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения 

литературы  

Знать/уметь: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2) воспитание квалифицированного читателя, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях, создавать развернутые высказывания с 



помощью вопросов учителя, коллективно составленного плана и 

словаря; 

3) развитие способности понимать литературные произведения, 

воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное; 

4) умение анализировать литературное произведение: 

 определять его принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров;  

 понимать и формулировать под руководством учителя тему, 

идею литературного произведения;  

 называть героев произведения, давать им характеристику; 

5) понимание авторской позиции; 

6) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка, отвечать на вопросы 

к тексту произведения; 

7) написание изложений (письменных ответов на вопросы) на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

8) выразительно читать наизусть литературные произведения или 

отрывки из них как в прозе, так и в стихах. 

В результате изучения предмета «музыкально ритмические 

занятия»  ученик должен:  

знать/понимать  

• специфику музыки как вида искусства;  

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества;  

• возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки;  

• богатство музыкальных образов и способов их развития;  

• основные формы музыки;  

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов;  

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; • 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  



• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях;  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии;  

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра;  

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства 

на уровне общности идей, тем, художественных образов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках;  

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной 

позиции относительно прослушанной музыки;  

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий..  

• определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности.  

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения русского 

языка 

          Знать/уметь: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения, о 

роли языка в жизни человека и общества. 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: 



 лингвистика и ее основные разделы; 

 речь устная и письменная; 

 монолог, диалог; 

 стили речи; жанры стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

4) овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными); 

5) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

В результате изучения технологии (в зависимости от изучаемого 
раздела)  

Знать/уметь:  

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 
 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 
 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка); 
 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым 

срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом; 
 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою; 
 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать 

ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в 

подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия; 
 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики 

между собой, использовать прокладочные материалы 



В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности человека; 



• получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и гигиены.  

Электротехнические работы  

Знать/понимать  

назначение и виды устройств бытовых приборов; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценивания возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам.  

 

В результате освоения физической культуры выпускник 5 класса 

должен:  

Знать/понимать  

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 

привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы 

самомассажа;  

уметь  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей  

организма;  



- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в 

активный отдых и досуг.  

  

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения ООП ООО, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 



образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 5а класса включает:  

результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в области формирования способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся 5 класса I отделения решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 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 и учитываются при 

определении итоговой оценки. Основным инструментом итоговой 

оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по математике, русскому языку, 

естествознанию.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися 5 

класса I отделения.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ: по русскому языку, математике  и итоговой 

комплексной работы на метапредметной основе (естественнонаучная 

грамотность, информационная компетентность, коммуникативная 

компетентность). Модель системы внутренней оценки достижения 

планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда 

оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, 

срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, 

стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается 

состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения 

ООП. В течение года проводится 3 диагностических работы (сентябрь, 

февраль, март).   



В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (метапредметные и предметные 

стандартизированные письменные и устные работы, защита проектов, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). Особое место среди них занимают итоговые 

предметные и комплексные проверочные работы.  

Организация мониторинга в школе-интернате позволит отследить 

динамику показателей успешности каждого ученика, класса. Позволит 

получить информацию для определения изменений в образовательной 

системе школы-интерната или для принятия управленческих решений.  

  

 

Выделяются два вида оценивания, это:  

  

Оценка − это словесная 
характеристика результатов  

действий  

Отметка − это фиксация результата 
оценивания в виде знака из принятой  

системы  

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия 

по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат  

Оцениваться может всё  

Отметкой фиксируется только 

демонстрация знаний, умений в опыте 

практической деятельности  

     Отметки заносятся в классный журнал.  

     Таблицы результатов обучающихся школы-интерната в бумажном виде  

(журнал).  

  При оценке метапредметных результатов  оцениваются  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии  



  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана 

школы-интерната.  

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у обучающихся универсальные учебные   действия, 

включаемые в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

- смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения  обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.   

  

2.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации обучающихся 5а класса 

 

Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 5а 

класса разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

ФГОС, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учётом реализации Программы 

условий для воспитания школьников Санкт-Петербурга и опыта организации 

воспитательной работы по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному направлениям ГБОУ школы-интерната  № 33 Выборгского 

района Санкт-Петербурга.  



Программа духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся с нарушением  слуха основана на учете особенностей 

психологического и речевого развития детей данной категории. 

         Программа духовно-нравственного воспитания и  развития  учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

2) ценностные установки;  

3) основные направления духовно-нравственного развития и воспитания; 

4) условия реализации программы; 

5) совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

6) ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Цель духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с 

нарушением слуха: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

  Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, 

готовности служить Отечеству;  

 

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, сохранении и преумножении 

школьных традиций; 

 

 изучение культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 

гражданских основ Российского государства;  

 

 воспитание здорового образа жизни; физическое развитие учащихся, 

формирование навыков здорового  и безопасного образа жизни, личной 

гигиены;  

 

 взаимодействие школы, семьи, общественности в духовно-нравственном 

воспитании детей;  



 

 установление добрых, нравственно здоровых отношений и формирование 

коммуникативной культуры в школьной среде; формирование основ 

культуры общения и построения межличностных отношений;  

 

 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика;  

 

 привитие учащимся любви к родному краю через любовь к родной 

природе и бережное отношение к ней; 

 содействие саморазвитию и самореализации личности учащегося;  

 

 развитие навыков самостоятельной трудовой деятельности и творчества; 

создание условий для речевого общения школьников в процессе прак-

тической деятельности; мотивация речевого общения. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 

организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-

нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

 Ценность мира - как общего дома для всех жителей Земли; как 

мирового сообщества, представленного разными  национальностями; как 

принципа жизни на Земле. 



 Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

 Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной 

зрелости человека и  выражается в осознанном желании служить Отечеству. 

 Ценность родного языка – как возможность получать знания, 

общаться 

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 

 Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.     

 Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

 Ценность познания мира – осуществление стремления человека к 

познанию нового, постижению истины. 

 Ценность красоты – формирование эстетических идеалов; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества. 

 Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации личностных 

потенциалов.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

     Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Основные направления духовно-нравственного воспитания и 

развития  обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

народу, своему городу, своей школе; ценность свободы выбора и признание 



закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия,  чести; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье.  Ценности: ценность 

семьи, уважение родителей, забота о старших и младших;  

5. Формирование бережного отношения к своему здоровью, привитие 

норм здорового образа жизни. Ценность: здоровья (физического, 

нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности:   ценность красоты в различных её проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

Любовь к России, 

своему народу, Санкт-

Петербургу; правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу,  государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение,равноправие

, ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь,  честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию духовности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических 

нормах взаимоотношений в семье-, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся 

к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 



 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

бережного и 

осознанного 

отношения к своему 

здоровью, привитие 

норм здорового 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни; 

взаимодействие и 

сотрудничество 

взрослых и детей в 

сфере бытия. 

 

 

 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

 

 

 

 

учреждения, бережно относятся к 

ним.  

 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

 сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 



образа жизни.   и социально-

психологическое. 

сохранения здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 



самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей 

в образовательном учреждении и 

семье. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

семейной культуры 

 

Семья, родители, 

забота и уважение, 

традиции, любовь, 

доброта, 

- приобщение учащимся опыта 

взаимоуважения, взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

праздников, совместных 

творческих дел, изучения истории 

семьи, архивных документов; 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность;  

- приобретение навыков 

самообслуживания в семье, общих 

трудовых дет. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

- беседа, экскурсия, 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

-краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 



понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

внешкольная); 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

жителями блокадного 

Ленинграда (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

-проектная деятельность 

/внеурочная/ 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 



взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительности, 

милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд 

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, 

выставки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 



Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

-формировать бережное 

отношение к остаточной слуховой 

функции; 

-формировать бережное 

отношение к слуховым аппаратам, 

имплантам, к звукоусиливающей 

аппаратуре фронтального 

пользования. 

- беседа, просмотр 

учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со 

спортсменами – 

выпускниками школы, 

старшеклассниками, 

тренерами, 

представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные 

соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

- игры, беседы, 

презентации, праздники 

«Твой друг – слуховой 

аппарат» 



 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии, прогулки,  

путешествия по 

пригородам Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области, 

экологические акции,  

коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 



опрятному внешнему виду; фестивалей, мастерских, 

ярмарок,  народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в 

художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе 

- усвоение элементарных 

представлений о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, о 

нормах экологической этики; 

-получение первоначального 

опыта участия 

природоохранительной 

деятельности; 

Расширение опыта общения с 

природой; 

-организация выставок 

«Осенний букет», «Дары 

природы» /выращенные 

на даче совместно с 

родителями фрукты и 

овощи/; (внеурочная, 

внешкольная) 

-работа на пришкольном 

участке /посадка и уход за 

цветами/ (внеурочная),  

-участие в районных и 

городских конкурсах 

экологического плаката и 

рисунков (внеурочная, 

внешкольная); 

-организация и 

проведение 

экологических лекций, 

общешкольных классных 

часов-презентаций, 

праздников «День 

Земли», «День Воды» 

(внеурочная);  

-уход за комнатными 

цветами в классе;  



 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь: День знаний, Неделя семьи и семейных ценностей; 

 октябрь: День Учителя; тематические праздники 1-4 кл., 5-7 кл., 8-12 

кл. 

 ноябрь: Общешкольный классный час «День народного единства», 

«День толерантности»; 

 декабрь: «Конституция – основной закон государства»; День Героев 

Отечества; День прав человека; Новогодние тематические праздники 

 январь: Торжественная линейка, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда; акция «Открытка жителю блокадного Ленинграда»,  

поздравление жителей блокадного Ленинграда 

 Февраль: Веселые старты, спортивные игры среди юношей 

 Март: Международный День 8 марта 

 Апрель: Неделя здоровья и безопасности. 

 Май: акция «Подарок и открытка ветерану, сделанные своими руками», 

День Победы, Достижения года; Последний Звонок, Прощание с 

начальной школой, Выпускные вечера. 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы.  

1. Организация  школьного пространства:  

1 этаж – оформлены стенды по изучению Правил пожарной безопасности, 

Личной безопасности, Выполнение правил дорожного движения; спортивных 

достижений; 

2 этаж – оформлены стенды «Краснознаменной Ленинградской ладожской 

военной флотилии посвящается», готовится к открытию экспозиция боевой 

славы, галерея педагогов школы – жителей блокадного Ленинграда,  

 3 этаж – кабинет истории – «Река времени».  

4 этаж: актовый зал, оформлены стенды: Права ученика школы, Права 

ребенка, школьные проекты; Стенд «Я-гражданин России», стенд 

Государственные символы России по изучению 

 Символов российской государственности и символов родного города; по 

формированию знаний об общенациональных, государственных и школьных 



праздниках; истории школы, ее  традициях; достижениях учащихся и 

педагогов школы; связь школы с социальными партнерами; 

 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют основные смыслы духовных и нравственных 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеурочной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов.  

 

3. Организация базы для социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности слабослышащего ученика: 

— нравственный пример сурдопедагога; 

— социально-педагогическое партнёрство; 

— учет индивидуально-личностного развития ребёнка с нарушением слуха; 

— социальная  востребованность воспитания. 

 

4. Согласование усилий всех социальных субъектов-участников воспитания: 

педагогического коллектива, семьи, воспитанников, что находит своё 

отражение в Правилах нашей школы: 

 Окружить ребенка теплотой и вниманием. 

 Заботиться о развитии, продвижении вперед при овладении знаниями 

каждого ребенка в отдельности, а не всего ученического коллектива в 

целом;   

 Содействовать развитию индивидуальных способностей и творческих 

возможностей каждого ребенка. 

 Достичь гармонии в развитии   личности слабослышащего ребенка. 

 



5. Организация сурдопедагогами учебных ситуаций для решения проблем 

духовно-нравственного характера, связанных с реальными жизненными и 

социальными ситуациями.  

 

6. Проектирование общешкольных дел и мероприятий.   

 

7. Реализация программы в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности с учетом  школьных традиций: 

 сентябрьские уроки: «Традиции нашей школы» (видеофильмы и 

видеоматериалы, знакомство с архивными материалами из истории 

школы); 

 преемственность поколений; 

 связь с выпускниками и учителями прошлых лет; 

 учительские династии, /из истории школы/; 

 координация взаимодействия педагогического коллектива и родителей в 

целях социализации и интеграции детей; 

 Развитие личностного потенциала каждого учащегося. 

 Ежегодные встречи в Клубе Веселых и Находчивых старшеклассников и 

учителей; 

 Ежегодные спортивные, трудовые и другие  состязания  между учителями 

и учащимися, между семьями с участием школьников, между учащимися 

разных классов или школ. 

8. Взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями учащихся  (проект «Мы – это 

больше чем ты и я»),  

 

9. Взаимодействие с: 

 культурными и общественными организациями (музеи, театры, 

библиотеки, другие культурно-досуговые центры). Центр 

«Перекресток», ДДТ «Союз»,  ДДТЮ Выборгского района,  Детская 

районная библиотека; 

  с социальными партнерами школы:  

 коррекционные детские сады,  

 БОО «Зеленый мир детства», 



 Завод «Мезон»,  

 Комитет по делам молодежной политики при администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Дети, имеющие снижение слуха и, как следствие, недоразвитие речи, не 

имеют достаточного социального опыта, их житейские и научные знания 

обеднены, процесс овладения знаниями и умениями протекает своеобразно и 

требует помощи со стороны специалистов. Выявлено также, что 

значительная часть семей не может предоставить неслышащему ребенку 

полноценных условий и обеспечить требуемый уровень социальной 

адаптации. Таким образом, школа должна сделать все необходимое для 

компенсации отставания в развитии таких детей, в том числе повысить 

уровень их общей культуры. 

10. Приоритетной  формой  деятельности по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека является  проектная деятельность. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей, 

тематических заседаний классных и школьных родительских комитетов, 

организации родительского лектория, организации родительских 

конференций, выпуска информационных материалов в СМИ  и на сайте 

школы,  публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День знаний, Дни здоровья, Новогодние представления,  Прощание с 

начальной школой, праздничные мероприятия ко Дню Матери и Дню 8 

марта. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в  проведения совместных 

школьных  и классных  мероприятий. 



Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, его 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной 

коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 



— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 



— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 7) Формирование ценностного отношения к семье. 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры и педагогического самообразования каждого из 

родителей (законных представителей); 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, семейные традиции. 

--использование различных форм работы: родительская конференция, 

собрание-диспут; семейная гостиная, вечер вопросов и ответов, 

педагогический практикум, тренинг для родителей. Семинар «Сохранение 

слуховой функции. Слухопротезирование» (с привлечением специалистов-

сурдологов лаборатории слуха и речи СПбГМУ им.А.П.Павлова) 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, педагогов-

дефектологов, педагога-психолога);  



анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

2.2.  Программа развития универсальных учебных действий  

  

Пояснительная записка  

Программа развития универсальных учебных действий составлена 

для  обучающихся 5а класса ГБОУ школы-интерната №33 на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования 

УУД. Теоретикометодологической основой для составления программы 

является пакет методических материалов по разработке ФГОС 

основного общего образования.   

Программа содержит:   

- описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени основного общего образования;   

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;   

- показатели сформированности универсальных учебных 

действий при переходе от начального образования к основному общему 

образованию.  

Данная  программа является основой внутришкольного контроля 

над качеством деятельности по  формированию УУД, может быть 

использована при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов.  

Для успешного обучения у обучающихся должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

 Основная идея программы  



Программа формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования направлена на создание условий для 

повышения образовательного и воспитательного потенциала 

образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода 

в современной системе образования.  

Цель:  

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – 

умение учиться, создание благоприятных условий для личностного и 

познавательного развития слабослышащих обучающихся.   

Задачи:  

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования.  

  

  

Ожидаемые результаты реализации   

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход   

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, 

умений, навыков к определению цели как умения учиться;   

– от изолированного от жизни изучения системы научных 

понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, 

т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования;  

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования;  

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию 

решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования школы позволит повысить 

эффективность образовательно-воспитательного процесса и стать 

основой для проведения мониторинга для оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей в ходе учебной 

деятельности, а также может быть использована при разработке рабочих 

программ учителя и учебнометодических материалов по предметам.  

 

Условия реализации программы:  

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой 

профессионально компетентной личностью, осознающих смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющих составлять целостную 



образовательную программу, наделённых способностью видеть 

индивидуальные качества учеников,  способных к профессиональному 

творческому росту.  

 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение 

всех учебных  кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, 

стульями, столами для учителей, компьютерными столами и креслами); 

наличие современной компьютерной, печатающей, теле-видео-

аудиоаппаратуры.   

Информационные - наличие в школе-интернате библиотеки, 

содержащей комплект оргтехники; подключение к сети Интернет 

большинства компьютеров, наличие электронного сайта;  

  

Связь универсальных учебных действий  с содержанием 

учебных предметов  

  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  

происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые  возможности для формирования УУД.   

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь 

с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение  устанавливать  логическую  причинно-

следственную последовательность событий и действий героев 

произведения;   

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.   

Приоритетной целью обучения литературе в 5а классе является 

формирование читательской компетентности, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 



и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни.  

Математика выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

  Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их 

в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда.  Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность.  

При изучении математики формируются следующие УУД:   



- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи;   

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи.  

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

УУД  на уроках русского языка в пятом классе являются:   

- умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач;   

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;   

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения;   

- стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции;   

- умение задавать вопросы.  

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения обучающегося по другим предметам учебного плана, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру 

пятиклассника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 

иностранному языку в пятом классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном для детей с 



нарушением слуха уровне в основных видах деятельности: чтении и 

письме.   

Регулятивные УУД:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные УУД:  

o использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

o пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

o строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

o работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

o осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

o выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

o осознанно строить своё высказывание в соответствие с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

o решать проблемы творческого и поискового характера; 

o самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд 

в классе и дома; 

o контролировать и оценивать результаты своей деятельности 



o развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

o расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

o формирование проектных умений: 

o генерировать идеи; 

o находить не одно, а несколько вариантов решения; 

o выбирать наиболее рациональное решение; 

o видеть новую проблему; 

o готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

o работать с различными источниками информации; 

o планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

o собирать материал с помощью анкетирования, 

интервьюирования ; 

o оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. 

п.); 

o сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД:  

o готовность и способность осуществлять межкультурное общение 

на АЯ: 

o выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

o вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

o адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

o спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

o уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать 

выработке общей (групповой) позиции; 

o уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

o уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

o проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 



o уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности 

окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

При  изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:   

- способность регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира;  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества.  

    Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его 

изучения пятиклассники овладевают практико- ориентированными 

знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций:   

- умения использовать разные методы познания;  

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;   

- способность оценивать своё место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др.  

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности.  

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

проявляются:  



– в умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,  

скульптура и др.);  

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства;  

– в активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного 

языка и др.);  

– в  обогащении  ключевых  компетенций 

 (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно 

эстетическим содержанием;  

– в умении организовывать самостоятельную художественно 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации  

художественного замысла;  

– в способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

 

 Музыкально-ритмические занятия  

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие обучающихся обусловливается характером организации их 

музыкальноучебной, художественно творческой деятельности. 

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности.  

 

Физическая культура  

 Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по 

физической культуре являются:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  



Метапредметными результатами освоения обучающимися 

содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе её выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия  из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Технология  

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего 

и других народов и уважительно относиться к ним. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета 



«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, биология, 

изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. 

Это создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

  

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы от 

одной ступени обучения к другой.   

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов 

и содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступень основного общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами:  



• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.  

 

Планируемые результаты образования по формированию  

познавательных универсальных учебных действий   

 

Планируемые личностные результаты (5 класс)  

Самоопределение  Смыслообразование  
Нравственно-этическая 

ориентация  

 

- готовность  и  

способность  

обучающихся  к 

саморазвитию;  

- внутренняя 

позиция обучающегося 

5 класса на  основе 

положительного 

отношения к школе-

интернату;  

- самостоятельность 

и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

мотивация  учебной  

деятельности  

(социальная, 

учебнопознавательная 
и внешняя);  

- самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; - 

целостный, 

социально 

ориентированный  

взгляд на мир в 

единстве  и 

- уважительное 
отношение к иному 

мнению, истории и 
культуре других народов;   

- навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- эстетические 
потребности, ценности  

и чувства;   

- этические  чувства, 



здоровый образ жизни;  

- экологическая 

культура: ценностное 
отношение к 

природному миру, 
готовность следовать 

нормам  

природоохранного, 
здоровьесберегающего  

поведения;   

- гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю;  

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие;  

- социальная 

компетентность как 

готовность к 

устойчивому 

следованию в поведении 

и  социальным нормам;  

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им.  

  

  

прежде  всего 

доброжелательность  и 

эмоциональнонравственная  

отзывчивость;  

- гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества.  

  

  

Оценка личностных результатов  

  

Методы контроля  Формы контроля  Инструментарий контроля  



Наблюдение, 

планирование, 

проектирование, 

портфолио  

Устный, письменный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный,

 мониторинг, 

зачет,  защита 

творческих работ, 

конкурсы, 

соревнования  

Анкета, тест, карты 

мониторинга, лист самооценки, 

дневник  

  

Планируемые метапредметные результаты (5 класс)  

  

Регулятивные 
универсальные учебные  

действия  

Познавательные 
универсальные учебные  

действия  

Коммуникативные 

универсальные  

учебные действия  

Целеполагание:   

- формулировать и 

удерживать учебную  

задачу;  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

педагогом.  

  

  

Общеучебные:   

-самостоятельно  

выделять  и 

формулировать 

познавательную цель; - 

использовать  общие 

приёмы решения задач; - 

применять правила и 

алгоритмы,пользоваться  

инструкциями  и 

освоенным 

закономерностями;          

-  ориентироваться  в 

разнообразии способов  

решения задач;  

- выбирать 

наиболее рациональные 

способы решения задач;  

- осуществлять 
рефлексию способов и 

условий действий,  
контролировать и 

оценивать процесс и  

Инициативное 

сотрудничество:  

- ставить вопросы; 

обращаться  за 

помощью; 

формулировать  свои  

затруднения;  

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество;   

- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных  и  

познавательных задач  



результат деятельности;  

- ставить,  

формулировать и  

решать проблемы;  

- самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера;  

- готовить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 
том числе творческого  

характера;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;  

 

Планирование:   

- применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения;  

- выбирать действия 

в соответствии  с 

поставленной задачей и 

условиями  её 

реализации;  

- определять  

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом  

- конечного 

результата;  

-  составлять 

 план  и 

последовательность 

Знаково-символические:  

- использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения  

задач;  

- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения  

задач;  

моделировать, т.е. 

выделять и обобщенно 

фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью 

решения конкретных 

задач  

 

Взаимодействие:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать  

вопросы;   

- оформлять  свою 

мысль  в  форме 

стандартных продуктов 

письменной 

коммуникации сложной 

структуры;  

- стараться строить 

понятные для партнёра 

высказывания;     

- высказывать свое 

мнение и запрашивать 
мнение партнера в 

рамках диалога;  

- использовать 

вербальные и 

невербальные средства, 



действий;  

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции  своей 

деятельности.  

 

наглядные материалы;  

 

 

Осуществление учебных 

действий:  

- выполнять учебные 

действия  в  

материализованной, 

гипермедийной, речевой 

и умственной формах; - 

использовать речь для 

регуляции  своего 

действия.  

  

Информационные: - 

поиск и выделение 

необходимой  

информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема);  

- сбор  информации  

(извлечение  

необходимой  

информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц  

новыми данными; - 

обработка информации 

(определение основной 

и  второстепенной  

информации);   

запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире, в том 

числе с помощью   

ИКТ, заполнение 
предложенных схем с 

  



опорой на прочитанный  

текст;  

- анализ 

информации;  

- передача 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами);  

- интерпретация  

информации  

(структурировать;  

переводить сплошной 

текст в таблицу,  

презентовать  

полученную 

информацию,  в 

 том  

числе с помощью  ИКТ);  

- применение  и 

представление  

информации;  

- оценка 

информации 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

 



Прогнозирование:   

- предвосхищать  

результат;  

- предвидеть 
уровень усвоения 

знаний, его временных  

характеристик;  

- предвидеть 

возможности получения 
конкретного результата  

при решении задачи  

  

Логические:  

- подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков;  

- подведение под  

правило;  

- анализ;  синтез;   

сравнение;   

- классификация по 

заданным критериям;  

установление аналогий;   

- установление  

причинно-следственных  

связей;   

- построение 

рассуждения; обобщение.  

  

 Контроль  и 

самоконтроль:  

- сличать  способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью  обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; различать 

способ и результат 

действия;  

- использовать 
установленные правила в 

контроле способа  

решения;  

- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль  

по результату;   

- осуществлять 

констатирующий и  

- прогнозирующий  

контроль по результату и 

    



по способу действия 

 

 

Коррекция:  

- вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных  

ошибок;   

- адекватно  

воспринимать 

предложения 

 учителей, 

товарищей, родителей и 

других  людей 

 по исправлению 

допущенных ошибок; 

 - вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона,  реального 

действия  и  его 

результата.  

    

Оценка:  

- выделять и 
формулировать то, что 

усвоено и что нужно 
усвоить, определять 

качество и уровень  

усвоения;  

- устанавливать  

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели;  

соотносить правильность 

 выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

    



действия с требованиями 

конкретной задачи. 

  

Оценка метапредметных результатов  

  

Методы контроля  Формы контроля  Инструментарий контроля  

Наблюдение, 

тестирование, 

проектирование  

Устная, письменная,  

групповая, 

индивидуальная, 
фронтальная,  

персонифицированн 

ая,  

неперсонифицирова 

нная,  мониторинг, 

зачет,  защита 

творческих 

 работ, 

конкурсы, 

соревнования,  

собеседование  

  

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист самооценки, 
задание УУД, личные  

наблюдения  

  

   

3.1. Учебный план ГБОУ школы-интерната №33 для 

5а класса на 2016-2017 учебный год  

  

  

Предметные области  
Учебные  

предметы  

Количество часов в 

неделю  

Обязательная часть   5А 

Филология  

Русский 

язык  
170 

Литература  102 
Иностранный язык 

(английский)  
102 

Математика и информатика  Математика  170 
Общественно-научные 

предметы  
История  68 

  География  34 

Естественнонаучные 
Биология  34 



предметы  

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
34 

Музыкально-

ритмические 

занятия  

34 

Технология  Технология  68 
Физическая культура   

  

Физическая 

культура  102 

  Итого:  918 

Часть, формируемая 
участниками  

образовательных отношений  

Русский язык 34 

Литература 
34 

 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных отношений  
  68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  
  

986 

 

Всего    986 

 

Внеурочная деятельность    170 

    

3.3 Недельный учебный план для 5 а класса (ФГОС)  

  

Предметные области  
Учебные 

предметы  
Количество часов в 

неделю  
Обязательная часть  5А 

Филология  

Русский язык  
5 

Литература  3 
Иностранный язык 

(английский)  
3 

Математика и информатика  
Математика  5 

Общественно-научные 

предметы  
История  2 
География  1 

Естественнонаучные 

предметы  
Биология  1 

Искусство  
Изобразительное 

искусство  
1 

Музыкально- 1  



ритмические 

занятия 
Технология  Технология  2 

Физическая культура   
Физическая 

культура  
3 

  Итого:  27 

Часть, формируемая 

участниками  
образовательных 

отношений  

Русский язык 1 

  
Литература  1 

 

Часть, формируемая 

участниками  
образовательных  
отношений при  

пятидневной учебной  
неделе  

  2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

  
29  

  

Всего    29  

        

Внеурочная деятельность    5 

  

                       

                   Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС  

  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, сформированную 

образовательной организацией.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может предусматривать увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части.  Из части плана, формируемого участниками 

образовательных отношений,  добавлены по 1 часу на изучение учебного 

предмета «Русский язык» и «Литература».  



Предмет ОДНКНР является логическим продолжением учебного 

предмета ОРКСЭ. В рамках предмета ОДНКНР обеспечивается достижение 

следующих результатов: 

Á воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

Á воспитание уважительного отношения к религиозным чувствам; 

Á знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках и поведении;  

Á формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

Á понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

Á формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР в 5а классе реализована через: 

Á включение в рабочие программы учебных предметов «Русский язык», 

«Литература» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

Á включение в рабочие программы занятий внеурочной деятельности тем 

по предметной области ОДНКНР в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга», «Развитие 

речи» в 5а классе включено модульно в изучение предмета «Русский 

язык», «Литература».  

С 5-го класса начинается преподавание линейных курсов 

«Биология» и «География» 1 час в неделю.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей  и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования  ( в год – 170 часов) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности 

формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические,  школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации. Образовательная 



организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

   

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность 

1. В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание 

внеурочной деятельности определяют следующие документы:  

2. 1)  Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»  

3. 2) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

4. 3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

5. 4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

6. 5) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (начало действия документа - 

21.02.2015)  

7. 6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

8. 7) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей»  

9. 8) Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»  
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10. 9) Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении 

рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе».   

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

1. духовно- нравственное  

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное(художественно-эстетическое).  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальноенаправление означает организацию 

познавательной деятельности обучающихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового -  знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания.    

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает 

развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -  

создание условий для перевода обучающегося в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 

Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.   



Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

художественные, культурологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, 

факультативы, экскурсии, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., 

проводимые в формах, отличных от урочной.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как 

и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач 

воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:   

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  



5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.   

Учебный план внеурочной деятельности и характеристика 

основных направлений внеурочной деятельности  

Направления 

 развития личности  
Наименования рабочей 

программы  
5А  

Спортивно-оздоровительное  Планета здоровья  1  

Духовно нравственное   Уроки нравственности 1  

  

Социальное Путь к успеху 1 

Общеинтеллектуальное  Мой друг компьютер 1  

  

 Общекультурное  Радуга творчества   1 

Итого:  5 

4.  Общая характеристика коррекционно-развивающей работы  

Система работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся, охватывающая весь учебно-

воспитательный процесс, направлена на формирование и 

совершенствование у обучающихся умений и навыков восприятия речи, 

музыки, неречевых звучаний, различных шумов, произносительных 

навыков на основе развивающейся в процессе коррекционной работы 

слуховой функции.  

Цель - оказание комплексной помощи слабослышащим, 

позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся в освоении 

основной образовательной программы в коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,   в     их 

социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

  организацию и проведение учителем-дефектологом индивидуальных  

и групповых коррекционных занятий с целью развития слухового восприятия 

и обучения произношению; 

 развитие сознательного использования речевых возможностей                



в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей 

с окружающими людьми; 

  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное                         

на формирование универсальных учебных действий; 

  коррекцию и развитие высших психических функций; 

  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

4.1.Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия                     

и обучению произношению проводятся учителем-дефектологом                       

в 5а классе.  

 Структура индивидуального занятия: 

 I часть – Обучение произношению.  

 II часть – Развитие слухового восприятия.  

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи индивидуального занятия: 

  Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.  

  Работа над плавным, длительным ротовым выдохом. 

  Формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты         

и силы без грубых отклонений от нормального тембра. 

  Постановка на слухо-зрительной основе по подражанию,                        

с использованием  всех сохранных анализаторов, с помощью зондов); 

коррекция звука; автоматизация произношения звука в начальной, конечной, 

интервокальной позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; 

дифференциация звуков. 

  Формирование фонетически внятной, выразительной устной речи 

учащихся, соблюдение ими словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

 Развитие слухового восприятия учащихся (с кохлеарным имплантом, 

индивидуальным аппаратом и без аппарата) на различном речевом материале 

(тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, фразы 

разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдельные слова). 



  Развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» 

слуховых дифференцировок. 

  Закрепление произносительных навыков на речевом материале 

занятия. 

4.2. Планируемые результаты коррекционно-развивающей 

работы  обучающегося: 

 −  интенсивное развитие остаточного слуха (восприятие на слух (с 

аппаратами / кохлеарным имплантом) разнообразного речевого 

материала); 

 − усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии 

устной речи; 

 −  формирование произносительной стороны речи в соответствии                     

с литературными нормами родного языка; 

 −  формирование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 

 - освоение фонетически внятной, членораздельной, выразительной 

устной речи; 

 - соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии; 

 - достаточно свободное слухо-зрительное восприятие отработанного 

речевого материала, его воспроизведение внятно, выразительно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности; 

 - освоение словарного запаса и грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;   

  - умение строить связные, грамматически правильно оформленные 

высказывания.       

4.3. Система оценки достижений результатов коррекционно-

развивающей работы учителя-дефектолога 



Контроль успешности освоения коррекционной программы   

осуществляется в процессе обследований и контрольных проверок.   

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового 

и слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 

анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются         

в конце каждой четверти.  

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего 

периода обучения в школе («Слухоречевая карта»).                          

В «Слухоречевой карте» представляются обобщенные выводы о 

состоянии слуха и навыках восприятия устной речи обучающихся, о 

состоянии произносительной,  лексико-грамматической сторон речи, о 

речевом развитии ребенка с нарушением слуха.  В карте приводятся примеры 

ответов обучающегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по 

результатам обследований учителем-дефектологом.  

В конце учебного года составляется общая характеристика слуха и речи 

обучающихся, в которой отмечается уровень сформированности навыков 

восприятия речи на слух и навыков воспроизведения речи. 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

V класс I отделение 

Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

2 

Итого: 2 

         Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

на 2016-17 учебный год 

 

Предметная область Коррекционно-развивающая область 

Отделение / класс I отделение\ 5а 

Количество часов в год 544 

Количество обучающихся 8 

Количество часов в неделю 16 

 


