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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВАРИАНТ 1.2 

 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка 
АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) определяет содержание 

общего образования, а также регламентирует образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с нарушениями слуха (глухим, слабослышащим, позднооглохшим и КИ 

обучающимися) с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, освоивших основные. 

При этом при освоении образовательной программы основного общего образования у 

обучающихся не наблюдаются стойкие специфические трудности в освоении указанной 

образовательной программы, а также общении и взаимодействии с педагогическими работниками 

и обучающимися с сохранным слухом, препятствующие освоению содержания образовательной 

программы совместно с нормативно развивающимися сверстниками в единые календарные сроки 

(пятилетний срок обучения).. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
являются: 

- организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями слуха (глухих) с 

учетом целей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями 

слуха. (глухих). 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 1.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

нарушениями слуха; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 
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выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

включая психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) учитывает 

следующие принципы: 

- принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации АООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха при построении образовательного процесса 

и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) учитывает 
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возрастные и психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) предполагает, что 

обучающиеся с нарушениями слуха (глухие) получают образование, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного 

общего образования нормативно развивающихся сверстников, и пролонгированные сроки 

обучения (5 - 10 классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные 

потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

нарушениями слуха (глухих) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 

основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 1.2) – это система ведущих 

целевых установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения глухими 

обучающимися всех компонентов, составляющих содержательную основу АООП ООО. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО соответствуют ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 

слуха (вариант 1.2, ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования глухих 

обучающихся. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам 

учитываются особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха 

(глухих). 

Предметные результаты по дисциплине "Русский язык" и специальному предмету 

"Развитие речи" могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Выделения отдельных предметных результатов по данным дисциплинам не 

предусматривается. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха (глухих) 

АООП ООО дополняются результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно- 

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с 

нарушениями слуха; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, 

развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 
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языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с 

целью реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого уровня 

образования, в том числе владения словесной речью - устной и письменной, навыками устной 

коммуникации; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования 

с учетом профессий, доступных лицам с нарушениями слуха, личной оценки собственных 

возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных 

компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации в различных 

социальных ситуациях; 

стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения 

слуха, в том числе, при желании, использование в межличностном общении со взрослыми и 

детьми, включая сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным 

традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей жестовой речью; 

стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими нарушения 

слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников; демонстрация 

социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации в 

различных социальных ситуациях; использование русского жестового языка в межличностном 

общении с глухими и слабослышащими людьми; приобщение к социокультурным традициям 

лиц с нарушениями слуха, при желании, развитие навыков пользования калькирующей 

жестовой речью; 

ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами или КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, с 

использованием ИКТ, о средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических 

средствах и ассистивных технологиях; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 

самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной 

практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с 

учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

техникой чтения (при реализации сформированных произносительных возможностей) и 
смысловым чтением; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 
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организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного 

плана; 
применением  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  в  сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений); 

ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в 
письменной и устной формах), восприятием и воспроизведением устной речи; 

использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний по теме (например, иллюстрации), в том 

числе с аргументацией собственного мнения; 

освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на 

план; описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным и кратким, 

в том числе с опорой на план и (или) базовые слова и словосочетания, приведением цитат из 

текста, известных высказываний); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, 

о самочувствии; выражением просьбы, желания и так далее; сообщением собственного мнения 

по обсуждаемой теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; оцениванием в речевых 

высказываниях событий и поступков с учетом морально- нравственных норм и правил; кратким 

и полным изложением полученной информации; 

использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии 

речевой информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения 

с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

при восприятии фраз - повторением сообщений, выполнением заданий с кратким или 

полным речевым комментарием к собственным действиям, ответами на вопросы; повторением 

воспринятых слов и словосочетаний; 
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повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или диалогического 

характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), формулированием полных и 

кратких устных ответов на вопросы по воспринятому тексту; устным формулированием темы и 

главной мысли текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с 

опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные 

самостоятельно; пересказом текста с приведением цитаты из него или включением заданного 

высказывания; рассуждением по теме текста; участием в диалоге (полилоге) по содержанию 

воспринятого текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и другом, 

приведением для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого 

текста; составлением диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к 

воспринятому тексту; 

участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу) с высказыванием собственного 

аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений; 

восприятием речевого материала слухозрительно и на слух (с учетом состояния 

нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня восприятия устной речи, индивидуальных 

особенностей) адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

диалогов и полилогов разговорного, официально-делового, научно-учебного, справочно-

информационного, публицистического и художественного стилей, разных функционально-

смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); распознаванием новых фраз, слов и 

словосочетаний, включая слова, близкие по звукобуквенному составу, их различением и 

опознаванием в сочетании с уже знакомым речевым материалом; восприятием речевого 

материала в разных условиях - при увеличении расстояния от диктора, при предъявлении 

голосом нормальной разговорной громкости и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром 

темпе, при предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также 

в видеозаписи; при предъявлении на фоне, городских, бытовых и природных шумов, 

негромкого разговора, негромкой музыки; 

внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), достаточно 

естественным произношением, навыками самоконтроля произносительной стороны речи; 

реализацией сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении реализацией 

сформированных произносительных умений и навыков смыслового чтения, включая, ответы на 

вопросы по тексту, выполнение заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный 

пересказ текстов (в том числе с опорой на план, базовые слова и словосочетания, компьютерную 

презентацию, серию иллюстраций и другое, приведением цитат из текста); 

записью под диктовку педагогического работника речевого материала (коротких 

монологических высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого 

слухозрительно и на слух, его уточнением при повторном предъявлении и устным 

воспроизведение; 

реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, 

устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также при общении в 

различных сферах социальной практики. 

 

 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
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планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 1.2) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО 

для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) могут быть специальные условия, 

обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха 

(глухих) и связанными с ними объективными трудностями. Данные условия включают: 

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 
увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с нарушенным слухом; 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала 

как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию аналогов); 

специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с нарушенным слухом 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 

исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 1.2), которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 
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сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельнопланировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
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стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 1.2) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач и (или) проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 
АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
- с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится образовательной организацией с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. Стартовая диагностика 

проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного общего 

образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
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деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение   специализированного   комплексного   психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося, в том числе, развития восприятия и воспроизведения 

устной речи, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в 

начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (их законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 
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организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами (сурдопедагогами), 

педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями- предметниками, классными 

руководителями, воспитателями. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

1.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

При реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) 

используются федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", предусмотренные федеральной образовательной программой основного 

общего образования 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха и (при наличии) иными нарушениями развития, что в полной 

мере относится к учебным предметам "Иностранный язык", "Музыка". 

Адаптивная изическая культура 
Пояснительная записка 

При создании рабочей программы учитывался приоритетный ценностный ориентир 

современной системы образования – охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и 

самоопределения. 

С этой целью в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

реализуются программы коррекционной направленности по адаптивной физической культуре 

(АФК), специально разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура», реализуемая на основе АООП 

ООО (вариант 1.2, 2.2.2) является составной частью предметной области «Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию утраченных 

способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и совершенствования 

двигательных возможностей. 

Полноценное развитие обучающихся с нарушениями слуха невозможно без адаптивного 

физического воспитания. Основной формой реализации адаптивного физического воспитания 

являются уроки АФК. Уроки АФК обеспечивают необходимый уровень физического развития 

и коррекцию отклонений в двигательной сфере. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с нарушениями слуха 

имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы физического 

воспитания. Это обусловлено специфичными чертами развития как физической, так и 

психической и речевой сферы обучающегося с нарушениями слуха. Программа имеет 

коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

В двигательной сфере проблемы со слухом оказывают влияние на протекание 
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двигательного акта, что связано с нарушением функции вестибулярного аппарата, которое 

приводит к нарушениям статического и динамического равновесия и сказывается на 

координации движений. 

Координаторные и статодинамические нарушения определяют своеобразие 

двигательной сферы обучающихся с нарушениями слуха: 

 плохая координация и неуверенность при выполнении движений; 

 статодинамические нарушения, проявляющиеся в трудности сохранения 

статического и динамического равновесия; 

 недостаточная сформированность ориентировки в пространстве; 

 медленный темп овладения двигательными навыками в сравнении со сверстниками 

без нарушений слуха; 

 недостаточная скорость реакции и скорость выполнения двигательных действий; 

 общие координаторные нарушения, проявляющиеся в недостатках мелкой моторики, 

несогласованности движений и др.; 

 отставание скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и др. 

Двигательный анализатор в совокупности с другими анализаторами может в некоторой 

степени возместить недостаточную функцию вестибулярного аппарата. Коррекционная 

направленность занятий АФК дает возможность в значительной степени компенсировать 

двигательные нарушения у обучающихся с нарушениями слуха, обеспечить удовлетворение их 

особых образовательных потребностей. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха в части 
занятий адаптивной физической культурой и спортом относятся потребности: 

– в проведении образовательно-коррекционной работы и комплексной реабилитации с 

использованием методов физической культуры и спорта; 

– в строгой регламентации деятельности обучающихся, их физической активности – с 

учётом медицинских рекомендаций; 

– в индивидуализации занятий физической культурой и спортом: с учётом состояния 

здоровья обучающегося, наличия/отсутствия у него дополнительных нарушений развития; 

– в использовании специальных упражнений на развитие равновесия в связи с высокой 

вероятностью нарушения вестибулярной функции, а также на точность воспроизведения 

характера движений по темпу, ритмичности, напряженности, амплитуде и др. – для переноса 

этих навыков на мелкую моторику, в том числе на артикуляционные движения, что является 

базой для овладения произносительной стороной речи; 

– в обеспечении возможности понимания и восприятия детьми на слухозрительной 

основе инструкций и речевого материала, связанного с организацией деятельности и тематикой 

занятий физической культурой и спортом, а также в обеспечении его использования в 

самостоятельной речи; 

– в использовании разных форм словесной речи (устной, письменной, дактильной) для 

обеспечения полноты и точности восприятия информации и организации речевого 

взаимодействия в процессе занятий физкультурой и спортом; 

– в использовании при необходимости невербальных средств коммуникации в целях 

реализации коммуникативных потребностей с учётом ситуации и задач общения, а также 

средств коммуникации, которыми владеют партнёры по общению и др.; 

– в обеспечении использования звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 

пользования (индивидуальные слуховые аппараты / кохлеарные импланты) и коллективного 

пользования (индукционные системы, микрофоны беспроводные, мощные звукоусиливающие 

колонки, переносной микшерный усилитель) в ходе занятий физической культурой и спортом 

(по возможности с учётом вида спорта); 

– в обеспечении применения современных технических средств, облегчающих 

зрительное восприятие информации (мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор 

с большим экраном), а также осуществляющих её визуализацию (электронное табло с 
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программным обеспечением перевода звуковой информации в текстовую) в ходе проведения 

соревнований и на занятиях. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности 

и организации активного отдыха. 

Цель реализации программы заключается в обеспечении овладения обучающимися с 

нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в области 

физической культуры в единстве с компенсацией нарушения физического развития, 

формированием устойчивой потребности в физическом совершенствовании, целостном 

развитии физических и психических качеств личности для наиболее полноценной жизни в 

обществе. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета: 

– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических качеств; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями 

базовых видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры), а также формирование 

умений использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и 

досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, её истории и формах 

организации, связи с культурой здоровья; воспитание волевых, нравственных и этических 

качеств личности; 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 
– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата 

(сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

– коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

– коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

– коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 

– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых качеств. 

– формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции 

речи. 
Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура». 

Учебный предмет АФК строится на основе комплекса подходов: 

– программно-целевой подход предусматривает: 

  единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планирование 
образовательно-коррекционной работы, 

  необходимость использования специальных методов, приёмов обучения, а также 

средств коррекционно-педагогического воздействия, ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 

  повышение компетентности участников образовательного процесса в вопросах 

физического развития, сохранения и укрепления здоровья, 

  вариативность осуществления различных действий по реализации задач 
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образовательно-коррекционной работы на уроках АФК; 

– параллельно-комплексный подход предусматривает: 

  комплексный подход в реализации образовательно-коррекционного процесса, 

  использование материала основных разделов программ в сочетании со специальными 
комплексами силовой и координационной направленности, 

  создание в образовательно-коррекционном процессе условий, обеспечивающих 

эмоционально комфортную атмосферу, способствующую личностному развитию, расширению 

социального опыта обучающихся, в т.ч. в части сохранения и укрепления здоровья; 

– поочерёдно-избирательный подход предусматривает: 

  реализацию принципа поочередности: при осуществлении образовательно- 

коррекционной работы уделяется активное внимание одному из разделов программы и 

происходит его чередование – в зависимости от освоения обучающимися данного материала, 

  учёт закономерностей формирования двигательных навыков в онтогенезе, 

  соблюдение принципов дидактики и управления при планировании и осуществлении 
процесса обучения двигательным действиям. 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках АФК осуществляется в 
соответствии с комплексом общедидактических и специальных принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером 

изложения программного материала, количеством вводимых понятий, оптимальным 

сочетанием теоретических сведений с заданиями практико-ориентированного характера, 

привлечением тренажёров, оборудования, необходимого для выполнения тех или иных 

упражнений. Принцип систематичности в обучении реализуется при рациональном 

распределении и оптимальной подаче учебного материала. В соответствии с принципом 

воспитывающего обучения следует обеспечивать развитие у обучающихся с нарушениями 

слуха культуры безопасности жизнедеятельности, осознания личной ответственности не только 

за свою безопасность, но и окружающих людей, формировать ценностное отношение к жизни, 

здоровью человека. Одновременно с этим содержание курса и формы работы на уроках АФК 

должны содействовать расширению кругозора обучающихся с нарушениями слуха, 

совершенствованию у них навыков рациональной организации деятельности и др. Особое 

внимание на уроках АФК следует уделять развитию у обучающихся с нарушениями слуха 

способности обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и / или речевого 

процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся), в частности, при выполнении 

физических упражнений, на занятиях спортом в свободное от образовательно-коррекционного 

процесса время; оберегать процессор кохлеарного импланта и / или слуховой аппарат от ударов, 

пыли, влаги. Не менее важно добиваться того, чтобы обучающиеся при выборе видов спорта 

руководствовались рекомендациями врача и на этом основании в повседневной жизненной 

практике осуществляли осознанный отказ от тех видов спорта, которые противопоказаны лицам 

с кохлеарными имплантами (например, отдельные контактные виды спорта). 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется также на ряде 

специальных принципов, обусловленных своеобразным характером первичного нарушения и 

его последствий при патологии слуха, положениями действующей сурдопедагогической 

системы обучения: 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи обучающихся с нарушениями слуха становится 
возможным при условии регулярно организуемой на уроках ОБЖ практики речевого общения, 
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за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во 

взаимодействии с процессом познавательной деятельности и физического развития. В этой 

связи на уроках, реализуемых в рамках модуля «Знания о физической культуре», 

предусмотрены задания, требующие продуцирования высказываний, анализа предоставляемой 

информации, сообщений, формулировки выводов и др. Кроме того, предусматривается такая 

организация обучения, при которой работа над лексикой (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения 

слова в контекст: в устную инструкцию, формулировку ответа на вопрос учителя/сверстника и 

др. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения 

учителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) 

с привлечением конкретных фактов, демонстрацией оборудования (при необходимости и 

наличии возможности – с предъявлением иллюстраций, видеофрагментов и др.) и сообщением 

слова-термина. В ходе образовательно-коррекционной работы требуется использование 

синонимических замен, перефразировка, в том числе на материале инструкций к упражнениям, 

отвечающим специфике уроков АФК. Предусматривается целенаправленная работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 

учебной деятельности). 

Организация и содержание уроков АФК 
Освоение программного материала по курсу АФК осуществляется в пролонгированные 

сроки с 5 до 10 классы включительно. Основной организационной формой обучения является 

урок АФК, в процессе которого предусматривается комплексное решение обучающих, 

развивающих, воспитательных и коррекционных задач за счёт использования различных 

упражнений, видов деятельности, отвечающих предметной специфике данной учебной 

дисциплины. В зависимости от целей, задач и программного содержания уроки АФК 

подразделяются на три группы: 

 уроки образовательной направленности (для формирования специальных знаний, 
обучения разнообразным двигательным умениям); 

 уроки коррекционно-развивающей направленности (для развития и коррекции 

физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, коррекции 

сенсорных систем и физических функций с помощью физических упражнений); 

 уроки оздоровительной направленности (для коррекции осанки, плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, для укрепления 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем); 

 уроки спортивной направленности (для совершенствования физической, технической, 

тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в определённом виде спорта); 

 уроки рекреационной направленности (для организованного досуга, отдыха, игровой 

деятельности). 

Разделение уроков по направленности носит условный характер. Фактически каждый 

урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации и профилактики. 

Основные требования к урокам АФК, реализуемым в образовательно-коррекционном 
процессе с обучающимися, имеющими нарушения слуха: 

 применять упражнения от простого к сложному, с постепенным усложнением; 

 использовать чередование упражнений по видам; 

 обеспечивать разнообразие средств и методов проведения урока (фронтальный, 
групповой и круговой метод); 

 рационально дозировать нагрузку, включая упражнения, соответствующие 
возможностям обучающихся с нарушениями слуха; 
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 добиваться адекватного понимания обучающимися содержания инструкций, в том 

числе за счёт использования показа и метода графической записи; 

 обеспечивать овладение обучающимися спортивной терминологией и спортивными 

жестами; 

 обеспечивать профилактику травматизма и страховку; 

 для оценки успеваемости не применяются контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для обучающихся с нормальным психофизическим развитием. Оценка 

успеваемости осуществляется с учётом индивидуальных способностей, двигательных 

возможностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительная, основная и заключительная. 

Каждая часть имеет определённые особенности: 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых 

этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом 

по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно, 

не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся с 

нарушениями слуха. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с 

набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин.) отводится для решения основных задач 

урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с нарушениями слуха физические 

упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая 

физическая нагрузка приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый 

этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию 

физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых 

упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, задействующими 

большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, плавание, 

включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных разделов и 

подготовительную часть урока. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки. В 

этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, 

дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

На уроках АФК помимо двигательного развития требуется уделять значительное 

внимание развитию словесной речи обучающихся с нарушениями слуха, освоению ими 

тематической и терминологической лексики дисциплины (наименования оборудования, видов 

деятельности и др.), которая должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями 

слуха за счёт восприятия инструкций учителя, ответных речевых реакций обучающихся по 

поводу планируемых и выполненных действий, видов деятельности, возникающих трудностей, 

достигнутых результатов и др. 

Скорость обучения упражнениям зависит от формирования контроля над выполнением 

движений со стороны нескольких анализаторов. Требуются длительные тренировки для 

перехода контроля к исполняющему органу и регулировки с помощью кинестетических 

ощущений, что позволяет обучающимся с нарушениями слуха запомнить движение и в 

дальнейшем воспроизводить его с правильной техникой. 

Также на уроках АФК важно использовать общеукрепляющие и специальные 

физические упражнения, элементы спортивной деятельности, подвижные игры, а также 

пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением. 
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Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

Программный материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят 
структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на освоение обучающимися разнообразных технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается школой 

самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, их интересов и 

способностей, запросов родителей (законных представителей). 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, 

обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с нарушениями 

слуха. Спортивная подготовка может осуществляться по направлению видов спорта для лиц с 

нарушениями слуха Сурдлимпийского движения. 

Содержание тематических модулей рабочей программы представлено без привязки к 

годам обучения. Количество модулей может быть дополнено школой с учётом интересов и 

способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей). 

Содержание учебного предмета 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

Данный модуль включает сведения об истории физической культуры и спорта, их месте 

и роли в современном обществе, значении для всестороннего развития человека, укрепления 

здоровья и подготовки к трудовой деятельности. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с 

нарушением слуха является включение тематики, касающейся адаптивного спорта, 

паралимпийского и сурдлимпийского движения, видов адаптивного спорта для лиц с 

нарушением слуха (волейбол, настольный теннис, плавание, бадминтон, теннис и др.). К этапу 

завершения обучения на уровне основного общего образования обучающиеся с нарушениями 

слуха должны уметь характеризовать роль и особенности проведения Паралимпийских игр, 

включая Сурдлимпийские игры; достижения отечественных и зарубежных спортсменов с 

нарушением слуха; назначение и функции Международного комитета спорта глухих (CISS), а 

также Сурдлимпийского комитета РФ как полноправного члена CISS и EDSO. 

Техника безопасности при занятиях АФК и адаптивным спортом. 

Модуль «Гимнастика» 

В программу занятий по гимнастике включаются: 

 строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 

 общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки; 

 общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

 общеразвивающие упражнения в парах; 

 упражнения с использованием гимнастических снарядов и инвентаря (перекладина, 
брусья, бревно, гантели, набивные мячи и т.п.); 

 прыжки со скакалкой; 

 лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах; 

 равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 
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Модуль «Лёгкая атлетика» 

В программу занятий по лёгкой атлетике включаются: 

 техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег на дистанции 30, 60 и 100 м, 

челночный бег 3x10 м; 

 техника длительного бега: на 1000 и 2000 м.; 

 техника прыжка в длину: прыжки в длину с места и с разбега способом «согнув 

ноги»; 

 техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 техника метания малого мяча: метание мяча с места в цель и на дальность; 

 кросс до 10 мин, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка (на развитие 

выносливости); 

 прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность (на развитие скоростно- 

силовых способностей); 

 эстафеты, бег с ускорением, с максимальной скоростью (на развитие скоростных и 

координационных способностей). 

Модуль «Спортивные игры» 

В программу занятий включаются: 

 подводящие упражнения коррекционно-развивающей направленности; 

 подвижные игры с различными предметами; 

 технико-тактические действия и приемы игры; 

 техника игры в баскетбол (перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо); 

 техника игры в волейбол (перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, приём мяча после 

подач); 

 игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола и т.п. 

Модуль «Плавание» 

В программу занятий включаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития 

правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 

 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 

 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 

 техника поворотов «маятник»; 

 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 

 игры в воде с элементами плавания. 

 

Предметные результаты освоения программы 

«Адаптивная физическая культура» 

Выпускник научится: 
– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

– обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и/или речевого 

процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на уроках адаптивной 

физической культуры и во внеурочной деятельности, в частности, при выполнении физических 

упражнений, на занятиях спортом в свободное от образовательно-коррекционного процесса 

время; оберегать процессор кохлеарного импланта и / или слуховой аппарат от ударов, пыли, 

влаги; 

– при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и на этом 

основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которые противопоказаны 

лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельные контактные виды спорта, в т.ч. 

связанные с ударами по голове); 

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма, в т.ч. ограничений, 

обусловленных нарушением слуха; 

– классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

– тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

– выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств; 

– сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о цели 
Паралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх. 

Выпускник получит возможность научиться: 



23  

– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

– характеризовать роль и особенности проведения Паралимпийских игр, включая 

Сурдлимпийские игры; достижения отечественных и зарубежных спортсменов с нарушением 

слуха; назначение и функции Международного комитета спорта глухих (CISS), а также 

Сурдлимпийского комитета РФ как полноправного члена CISS и EDSO; 

– характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

– определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

– проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта, организуемых с 
участием лиц с нарушением слуха; 

– выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (с учётом нормативов, установленных для лиц с 

нарушением слуха); 

– выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
– проплывать учебную дистанцию вольным стилем (при обеспечении сохранности 

слухового аппарата и/или процессора кохлеарного импланта). 

Планируемые предметные результаты дополняются результатами освоения Программы 

коррекционной работы: 

• освоением в ходе изучения АФК умений, специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

• применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(выступлений и др.) при изучении теории АФК. 

• использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний при изучении предмета; 

• использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации на уроках АФК; 

• реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов / КИ), устной коммуникации в процессе 

занятий АФК. 
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1.2.2. Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, формирование культуры пользования ИКТ;

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества.

Универсальные учебные действия (далее – УУД) трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий у глухих обучающихся 

осуществляется с учетом их особых образовательных потребностей в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при пользовании обучающимися 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и индивидуальными слуховыми 

аппаратами с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Целью программы формирования УУД у глухих обучающихся является обеспечение 

организационно - методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с учетом их особых образовательных потребностей для 

развития способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Задачи Программы формирования УУД на уровне основного общего образования 

включают: 

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у глухих обучающихся на 

уровнях начального общего и основного общего образования при реализации адаптированных 

основных образовательных программ;

 реализацию задач развития УУД в урочной и внеурочной деятельности глухих 

обучающихся, в том числе при проведении коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы;

 обеспечение эффективного освоения УУД глухими обучающимися на основе 

преемственности в способах организации урочной и внеурочной деятельности по развитию у
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них УУД, в том числе при освоении коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы; 

 организацию взаимодействия участников образовательных отношений в процессе 

развития у глухих обучающихся УУД.

УУД глухих обучающихся представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития, их особыми образовательными 

потребностями. 

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно ориентированного 

и индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возраста глухих обучающихся, 

их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, в том числе 

достигнутого уровня общего и речевого развития, сформированности учебно-познавательной и 

речевой деятельности. 

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у глухих 

обучающихся на уровне основного общего образования ведущей становится деятельность 

межличностного общения. В связи с этим важное значение приобретает развитие у них 

учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе целенаправленное 

развитие навыков речевого поведения, устной коммуникации в условиях специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды, активизация 

взаимодействия со слышащими людьми на основе устной речи, а также расширение 

межличностной коммуникации со взрослыми и детьми, включая сверстников, имеющими 

нарушения слуха с использованием жестовой речи. 

Программа формирования УУД учитывает значимость включения различных 

социальных практик, в том числе при взаимодействии со слышащими людьми (взрослыми и 

детьми, включая сверстников), а также с лицами, имеющими нарушение слуха, проведения 

обучающимися исследовательской и проектной деятельности, широкое использование ИКТ. 

Достижения глухих обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы и 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы в соответствии с ФГОС ООО по трем 

направлениям, отражают способность овладевать, в том числе: 

– учебными знаково-символическими средствами, замещением, моделированием, 

кодированием и декодированием информации, логическими операциями, осуществляемыми на 

основе словесной речи (устной и письменной), 

– умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество как с нормально слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушения 

слуха, адекватно передавать информацию в словесной форме и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером, 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

При реализации АООП ООО (вариант 1.2.) предусмотрено, что формирование у 

обучающихся УУД осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса – на 

уроках и в процессе внеурочной деятельности, в том числе, на коррекционно-развивающих 

занятиях по программе коррекционной работы. В процессе развития учитывается предметное и 

междисциплинарное содержание учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы, а также 

планируемой внешкольной деятельности обучающихся, в том числе при взаимодействии со 
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слышащими сверстниками. Важное значение придается включению в образовательно- 

коррекционный процесс различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, целенаправленного развития ИКТ. Учитывается, что 

формирование УУД предполагает проведение целенаправленной работы при сочетании серии 

уроков и занятий внеурочной деятельности, а также самостоятельной работы обучающихся. В 

связи с этим на уровне основного общего образования осуществляется определенный отход от 

понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, акцентируется его 

вариативность и индивидуализация, учитывается наличие элективных предметов, кружков и 

др., важность включения тренингов, проектов, практик, конференций, выездных сессий и др. с 

участием одновозрастных и разновозрастных групп обучающихся, в том числе глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, а также слышащих. 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, 

учитывают особые образовательные потребности глухих обучающихся, в том числе в 

целенаправленном развитии словесной речи - устной и письменной, использовании в качестве 

вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи. 

 

Русский язык, литература, развитие речи 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
Формирование базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров;

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов речи и жанров;

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 
критерии проводимого анализа;

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;

 выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учётом выделенных критериев;

 выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 
противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи;

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов.

Формирование базовых исследовательских действий: 

 формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент;
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 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой;

 формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. 

п.

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования;

 составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях;

 публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности в том числе в устных и стендовых докладах на 
конференциях;

Работа с информацией. 

 выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

 извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей;

 использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации;

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации;

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;

 находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте 

и других источниках;

 выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки;

 оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
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 формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения;

 правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме;

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую информацию при ее 

устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух 

лексику по организации учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 

реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и др.);

 реализовывать при чтении сформированные произносительные умения;

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников;

 формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности;

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их),

 давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения;

 оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;

 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 
сферах речевого общения;

 соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 
этикета;

 уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (естественными жестами, мимикой лица и др.);

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации.

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

 определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 
правила, языковые модели, алгоритмы;

 определять и использовать словообразовательные элементы;

 классифицировать языковые единицы иностранного языка;

 проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного 
и иностранных языков;

 различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 
словосочетания, предложение);

 определять типы высказываний на иностранном языке;

 использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний.
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Работа с информацией: 

 понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;

 воспринимать устные сообщения на слухозрительной основе;

 прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей;

 определять значение нового слова по контексту;

 кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план;

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей;

 адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;

 знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией;

 осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего 

и исполнителя;

 выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции;

 представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 
сотрудничестве с учителем и самостоятельно;

 планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками;

 воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 
корректировать;

 корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 
возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;

 осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 
результаты своей деятельности.

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

 выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;

 различать свойства и признаки объектов;

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 
формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.;

 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами;

 анализировать изменения и находить закономерности;

 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы;

 использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»;

 обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 
частного к общему;
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 использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример;

 различать, распознавать верные и неверные утверждения;

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;

 моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели;

 воспроизводить и строить логические цепочки утверждений;

 устанавливать противоречия в рассуждениях;

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев.

Формирование базовых исследовательских действий: 

 формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 

гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение;

 доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 
закономерности и результаты;

 представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том 
числе математический язык и символику;

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем. 

Работа с информацией:

 использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных;

 переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;

 выявлять недостаточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи;

 находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую информацию при ее 

устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух 

лексику по организации учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 

реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и др.);

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде;

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве;

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы;

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации;

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,
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достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
определенным критериям.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 удерживать цель деятельности;

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 
деятельности;

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации;

 анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и др.

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;

 строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем);

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов / групп веществ, к которым они относятся;

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование базовых исследовательских действий: 

 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;

 исследование процесса испарения различных жидкостей;

 планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.

Работа с информацией: 

 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.);

 выполнять задания по тексту (смысловое чтение);

 использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.

 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую информацию при ее 

устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух 

лексику по организации учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 

реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и др.);

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме;

 выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах;

 публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования
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или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

 определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей;

 координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного проекта;

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности;

 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 
плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

 выработка  адекватной  оценки  ситуации,  возникшей  при  решении  естественно-

научной задачи, изменения ситуации в случае необходимости; 

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи;

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям;

 готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно- 
научной проблеме, понимать мотивы, намерения и логику другого.

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
Формирование базовых логических действий 

 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;

 составлять синхронистические и систематические таблицы;

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 
процессов;

 сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным 

основаниям;

 использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.);

 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;

 осуществлять учебный исследовательский проект по истории (например, по истории 

своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации;

 соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость;

 классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций;

 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;
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 определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта;

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры;

 выступать с устными сообщениями (с компьютерной презентацией) в соответствии 

регламентом;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан;

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 
в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации;

 составлять план решения учебной географической задачи.

Формирование базовых исследовательских действий: 

 представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;

 формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем;

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания);

 проводить небольшое исследование роли традиций в обществе;

 проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 
различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией: 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной зада чей;

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданным или самостоятельно определяемым критериям).

 сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия;

 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.);

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике 

и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей;

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным критериям);

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России;

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

 извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося;

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации;
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 сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую информацию при ее 

устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух 

лексику по организации учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 

реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и др.);

 определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях;

 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

в различные исторические эпохи;

 принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения;

 осуществлять презентацию выполненной работы по истории;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам;

 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации;

 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества;

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности;

 планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;

 обмениваться информацией, участвовать в обсуждении;

 разделять сферу ответственности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества 

в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).

 осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе;

 составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений.

 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования  является  включение  глухих  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и 
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проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования 

УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у глухих обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД глухих обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности 

и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у глухих обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий (при использовании словесной речи в устной и письменной 

формах), исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно- 

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у глухих обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;

 на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать 

гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, 

анализировать результаты и формулировать выводы).

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования;

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;

 собственно проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;

 представление результатов исследования, в том числе в форме устного сообщения (с 
компьютерной презентацией).

Ценность учебно-исследовательской работы для глухих обучающихся связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и слухоречевого развития с учетом 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью 

решать доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности. 



36  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования;

 междисциплинарные учебные исследования.

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

 урок-исследование;

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);

 урок-консультация;

 мини-исследование в рамках домашнего задания.

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем;

 мини-исследований, организуемых учителем в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 
проблемных вопросов.

Формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 
компьютерной презентацией), реферат, отчет и др. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности. 

Особенность УИД глухих обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая 

социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-

технологическое, междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются конференции и 

др., а также исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии, научно-исследовательское общество обучающихся. 

В процессе внеурочной деятельности УИД может организовываться совместно с 
нормативно развивающимися сверстниками. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: письменная исследовательская 
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работа (эссе, доклад, реферат), отчеты по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций и др. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 

описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. 

Специфика проектной деятельности глухих обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. При проведении проектной 

деятельности обучающимися ее продукт рассматривается как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у глухих обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

 использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия.

Осуществление ПД глухими обучающимися включает в себя ряд этапов, которые 

выполняются ими под руководством учителя: анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; 

сбор информации/исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и защита 

проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что 

учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе 

и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД глухих обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные 

проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты, нацеленные на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе 

социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный проект 

(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 
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предметов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 

Формами представления итогов проектной деятельности являются: материальный 

объект, макет, отчетные материалы по проекту и др. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно со слышащими сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, 

художественно-творческое, спортивно-здоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы творческие 

мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.), публичное мероприятие 

(образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности глухих 

обучающихся. 

При оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального «продукта», осуществлять самооценку деятельности и 

результата, оценку деятельности товарищей в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать 

собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить 

достаточно внятно, реализуя произносительные возможности). 

Особенности организации деятельности глухих обучающихся при 

использовании информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

При проектировании планируемых результатов и технологий развития ИКТ- 

компетенции важно учитывать фактический уровень владения ими глухими обучающимися, в 

том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения в образовательной организации, 

что обусловлено активным применением обучающимися компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной жизни. 
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Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам, 

факультативы, кружки, интегративные межпредметные проекты, внеурочные и внешкольные 

активности. 

Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 

редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование 

средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание 

и редактирование видео; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, 

проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-

страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации 

на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

изучаемом иностранном языке, а также, на родном вербальном языке посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
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алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов 

и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ (с учетом уровня владения письменной речью обучающимися); 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают их особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности общего и речевого развития, существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы с учетом требуемого обучающемуся сопровождения в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе, через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступных обучающимся 

по смыслу, средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
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естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио (с учетом уровня общего развития 

обучающегося, овладения письменной речью);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет (с учетом 

уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью);

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Проведение мониторинга успешности освоения и применения 

глухими обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД глухими обучающимися: 

• универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, не может с помощью словесно речи охарактеризовать свои 

действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором при 

использовании словесной речи (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи: обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму и самостоятельно характеризовать их при использовании словесной речи); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи, выраженных с помощью словесной речи – устной или письменной, не может 
самостоятельно внести коррективы в действия, с помощью словесно речи точно 

охарактеризовать свои действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения, правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем при использовании словесной речи – устной и 

письменной); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия при использовании словесной речи – устной и письменной); 
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• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов при 

использовании словесной речи – устной и письменной. 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности глухих обучающихся, может быть уровневой (определяются 

уровни владения УУД) и позиционной – оценивают не только учителя, но и оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или в виде социальной практики, а также сверстников и самого 

обучающегося – в результате появляется карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу: 

используются технологии формирующего (развивающего) оценивания, в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией. 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность школы руководящими работниками, владеющими, в том числе 

сурдопедагогическими технологиями;

 укомплектованность педагогическими работниками, владеющими технологиями 

преподавания соответствующих учебных предметов и сурдопедагогическими технологиями;

 укомплектованность школы учителями-дефектологами (сурдопедагогами);
 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей АООП ООО (вариант 1.2).

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает следующее: 

 повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы;

 овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностях обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного общего образования;

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями 

слуха;

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха;

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха;

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями 

слуха;

 привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 

УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей глухих обучающихся.



45  

1.2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – АООП ООО) глухих обучающихся (варианты 1.2). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально- 

ориентированной психолого-педагогической помощи глухим обучающимся в освоении АООП 

ООО (варианты 1.2) с учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию 

и личностное самоопределение. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей глухих обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно- 

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 5 

классе – стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогического консилиума школы), направленных, в том числе на оказание 

специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся в развитии восприятия и воспроизведения устной речи, а также в развитии 

учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов 

образования;

 успешное освоение АООП ООО (варианты 1.2,), достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных 
потребностей.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации глухих 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательно- коррекционного 

процесса в школе. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно -коррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума школы (ППк) 

и центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум школы. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает 

следующие разделы: 
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 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.

 Перечень и содержание направлений работы.

 Механизмы реализации программы.

 Условия реализации программы.

 Планируемые результаты реализации программы.

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

АООП ООО предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и 

внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности глухих обучающихся и определяющих логику построения 

образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Ценностные ориентиры Программы коррекционной работы связаны с тем, что 

реализация ПКР в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует 

качественному образованию глухих обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов АООП 

ООО (вариант 1.2). 

Цель программы коррекционной работы – определение и реализация в 

образовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической, психолого- 

педагогической и социально-педагогической помощи глухим обучающимся для успешного 

освоения адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

глухих обучающихся в ходе комплексного психолого-педагогического обследования;

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями глухих 

обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк школы);

 разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

каждого глухого обучающегося с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также ППк школы 

по результатам комплексного психолого-педагогического обследования;

 разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося, реализуемых в 

процессе внеурочной деятельности;

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств глухих обучающихся, их 

социальных компетенций, в том числе расширение социальной практики при взаимодействии 

со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха;

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в развитии у глухих обучающихся словесной речи - устной (в том числе 

ее восприятия и воспроизведения) и письменной;

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности глухих обучающихся 

в контексте достижения ими планируемых результатов образования;

 своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи;

 при желании обучающихся, а также согласованном решении участников 

образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной деятельности
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специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков русского жестового 

языка, его использования в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с социокультурной жизнью лиц с 

нарушениями слуха; 

 выявление у глухих обучающихся особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих 

наиболее полноценному их развитию.

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся в профессиональной ориентации и социальной 

адаптации;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

глухими обучающимися, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками школы, а также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, 

работниками общественных организаций, которые активно взаимодействуют с обучающимися, 

имеющими нарушение слуха, в процессе образования и в различных видах совместной 

социокультурной деятельности вне образовательной организации.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно- 

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых глухим обучающимся для продолжения 

образования, социальной адаптации. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционно-развивающих занятий по программе 

коррекционной работы, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех 

участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию педагогических 

работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их 

интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования глухих обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей, 

имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется на 

единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у глухих 

обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

 создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности глухих обучающихся;

 реализация программы коррекционной работы в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, в том числе, при включении во внеурочную деятельность коррекционно-
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развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

 комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом 
взаимодействии всех участников образовательных отношений;

 создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха;

 применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 
способствующих качественному освоению обучающимися образовательной программы;

 обеспечение развития у глухих обучающихся словесной речи (устной и письменной) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при пользовании ими на 

уроках звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования (с учетом аудиолого- 

педагогических рекомендаций); в процессе внеурочной деятельности индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); при 

необходимости, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, применение в 

образовательно-коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств дактилологии и 

жестовой речи;

 максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за счет 

организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включая сверстников;

 развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся; 

расширение их познавательных интересов;

 обеспечение социальной адаптации обучающихся на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми;

 при желании обучающихся, а также согласованном решении участников 

образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной деятельности 

специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков русского жестового 

языка, его использования в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с социокультурной жизнью лиц с 

нарушениями слуха; применение глухими обучающимися в межличностном общении с лицами. 

имеющими нарушение слуха, средств общения, способствующих их взаимопониманию и 

взаимодействию, в том числе жестовой речи;

 содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни;

 обеспечение профессиональной ориентации глухих обучающихся с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихся ограничений в связи с 
нарушением слуха.

Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения глухих обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяется на основе решения ППк 

школы, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах 

его комплексного обследования. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся при переходе на уровень основного общего образования (в начале 

обучения в 5 классе) с целью выявления его особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей;
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 проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, в 

том числе, ПКР;

 проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного 
воспитания.

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и 

другими педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

 изучение индивидуальных особенностей личности глухого обучающегося, в том числе, 

самооценки личности с учетом собственных возможностей, способностей и ограничений; 

стремления к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия (в 

коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста (с нормальным и 

нарушенным слухом) в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного 

уважения, толерантности, соблюдения социально значимых нравственно – этических норм; 

сформированности оценочного отношения к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других; готовности обучающегося к здоровому образу жизни, 

готовности прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к 

участию в жизни семьи, образовательной организации (города и др.); резервов личностного 

развития;

 изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее 

развития;

 изучение особенностей овладения обучающимися словесной речью - письменной и 

устной, в том числе, ее восприятием и воспроизведением, устной коммуникацией; выявление 

резервов активизации развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи, речевой 

деятельности, навыков устной коммуникации;

 изучение овладения обучающимися универсальными учебными действиями; 

выявление резервов активизации их развития;

 изучение достижения обучающимися планируемых результатов обучения по каждому 

учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и резервов их преодоления;

 выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности;

 изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии, 

образовательной организации для получения профессионального и /или среднего (полного) 
образования с учетом собственных интересов, возможностей, способностей и ограничений.

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания и др. обсуждаются на заседании 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в том числе, при необходимости, в рекомендации 

проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты и др.). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося», который утверждается ППк образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО отражается в следующей документации: 
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 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося;

 рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 
особенностей каждого обучающегося;

 планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и др., 
проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с 

нарушениями слуха;

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с нарушенным слухом. В течение учебного года может происходить 

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 

результатов. 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации (с учетом достигнутого уровня развития слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи); 

• коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения 

качественного достижения планируемых результатов образовательной программы (с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 
особенностей глухих обучающихся, могут также включать: 

• развитие у обучающихся словесной речи письменной и/ или устной, как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

• коррекцию и/или развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 

• коррекцию и/или развитие коммуникативно-речевой сферы; 
• коррекцию и/или развитие личностных установок в соответствии с социально- 

этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие межличностного 

общения в группе сверстников (со взрослыми и др.); 

• развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

• развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе, на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

• Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, на 

основании рекомендаций ППк образовательной организации, базирующихся в том числе на 

рекомендациях ПМПК и ИПРА. 

Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных коррекционно- 

развивающих курса – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно-познавательной деятельности», что обусловлено особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 



51  

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» направлен, прежде всего, на развитие у глухих обучающихся 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха и произносительной стороны речи. 

Данный курс включает: 

 проведение стартовой диагностики (в начале обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе из другой образовательной организации) слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи, который проводится не реже одного раза в полугодие; кроме 

этого, в начале каждого учебного года проводится обследование произносительной стороны 

речи;

 проведение специальной работы по достижению обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающего курса на основе индивидуально ориентированных 

рабочих программ с учётом особенностей каждого обучающегося.

В учебном плане коррекционно - развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» включен во внеурочную деятельность; на его проведение 

предусмотрено в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю на каждого обучающегося, в 7–10 классах – 

по два часа в неделю на каждого обучающегося. 

Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» принимает ППк образовательной 

организации. При этом учитывается фактическое состояние восприятия и воспроизведения 

устной речи каждого обучающегося по результатам специального обследования, 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе уровень общего и слухоречевого 

развития, а также возможности в достижении планируемых результатов овладения восприятием 

и воспроизведением устной речью при реализации работы индивидуально и/или в разных 

формах фронтальной работы, в т.ч. парами. Включение занятия парами способствует 

активизации развития коммуникативных действий в процессе обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи глухих обучающихся. В тоже время, с учётом большой потери 

слуха, обучающимся необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

В образовательно-коррекционном процессе учитывается, что целенаправленная работа 

по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся осуществляется на 

всех уроках и во внеурочной деятельности, строится на основе преемственности с 

коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

(при совместном ее планировании учителем-дефектологом (сурдопедагогом) и учителями- 

предметниками, воспитателем, систематическом взаимодействии педагогов при проведении). 

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» направлен оказание обучающимся специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения ими планируемых результатов образования, что 

предполагает: 

 выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 
деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования (на основе данных 

специализированного комплексного психолого-педагогического обследования);

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных предметов, а также 

междисциплинарных  учебных  программ  –  «Формирование  универсальных  учебных
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действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности»; 

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся;

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специализированного комплексного 

психолого-педагогического обследования); осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-познавательной 

деятельности.

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включен во внеурочную деятельность, учебным планом на него отводится в 5 и 6 классах по два 

часа в неделю на каждого обучающегося, в 7–10 классах – по три часа в неделю на каждого 

обучающегося; занятия равномерно распределяются в течение учебной недели 

(продолжительность одного занятия не более 30 минут). 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» могут проводиться индивидуально, а также в разных формах фронтальной 

работы (парами, малыми группами). Решение об организационных формах проведения данных 

занятий (индивидуально, парами, малыми группами), а также комплектование пар (малых 

групп) обучающихся принимает ППк школы с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся и результатов комплексного специализированного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» могут изменяться по решению ППк 

образовательной организации, в том числе в течение учебного года, с учётом результатов 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов «Индивидуальной 

программы коррекционно-развивающей работы». 

С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания коррекционно- 

развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной деятельности» занятия с 

обучающимися могут проводить учителя-предметники. имеющие специальную подготовку в 

области сурдопедагогики, или учителя- дефектологи (сурдопедагоги). 

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно- 

познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся для эффективного 

развития учебно-познавательной деятельности с учётом выявленных трудностей в процессе 

образования, а также пропедевтики их возникновения по решению ППк образовательной 

организации в «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» включены занятия 

с педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному достижению 

планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности у обучающихся 

способствует обеспечение преемственности в коррекционной работе в рамках коррекционно- 

развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности», на занятиях педагога- 

психолога (социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося» может 

быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ЦПМПК и ИПРА 

обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизненными обстоятельствами (в том 

числе с длительной болезнью обучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в 

других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей помощи. Направления, общее содержание и организацию 

дополнительных занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения) 

определяет психолого-педагогический консилиум образовательной организации с учетом 

выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 
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В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого- 

педагогическим консилиумом образовательной организации, в ней могут участвовать учитель- 

дефектолог (сурдопедагог), учителя-предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии с 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося», могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 

проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку 

полученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 

структуру: 

 Пояснительная записка

 Общая характеристика коррекционно-развивающего курса

 Цели изучения коррекционно-развивающего курса

 Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане

 Основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса

 Содержание коррекционно-развивающего курса (по классам)

 Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации глухих обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечением наиболее полноценного 

образования и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации и 

интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

организации  дополнительного  и  профессионального  образования,  социальной  сферы, 
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здравоохранения, правопорядка и др., с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

Механизмы реализации программы 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками школы, медицинскими работниками, работниками организаций дополнительного 

образования, социальной защиты и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 

в том числе в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы» обучающихся и 

рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, в программах 

учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри 

образовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты и др. 

Коррекционно-развивающая работа проводится во всех организационных формах 

деятельности школы: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. На каждом уроке 

учитель-предметник проектирует содержание учебного материала и адаптирует его с учётом 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся, использует специальные методы 

и приемы обучения. На уроках планируются и решаются коррекционно-развивающие задачи, в 

том числе осуществляется целенаправленная работа по развитию у обучающихся словесной 

речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся специальные упражнения по 

развитию восприятия (слухозрительно и на слух) тематической и терминологической лексики 

урока, а также лексики по организации учебной деятельности, обучающиеся побуждаются 

говорить внятно, достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, в том 

числе при включении в каждый урок фонетических зарядок, которые планируются на основе 

преемственности в обучении в разных формах образовательно-коррекционного процесса, 

прежде всего, с коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи». Коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса 

реализуется также в процессе внеурочной деятельности, в том числе при реализации 

коррекционно-развивающих курсов «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», а также занятий в системе дополнительного 

образования. В процессе внеурочной деятельности обогащается социальная практика глухих 

обучающихся, расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослыми в 

различных видах деятельности, в том числе со слышащими детьми и взрослыми. 

В планах воспитателя также отражается специальная (коррекционно-развивающая) 

работа, проводимая с обучающимися с учётом их индивидуальных особенностей, в том числе 

работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, включая ежедневное 

проведение фонетических зарядок перед подготовкой домашних заданий (на основе 

преемственности в обучении в разных формах образовательно-коррекционного процесса, 

прежде всего, с коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи»). 

При организации дополнительного образования на основе адаптированных программ 

разной направленности (художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной и др.) 

осуществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, их индивидуальных особенностей. 

В школе, с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных отношений 

могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 
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учебных планов для глухих обучающихся может осуществляться при дистанционной 

поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов обязательных коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно-познавательной деятельности», а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом 

рекомендаций ЦПМПК и ИПРА;

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие;

 систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности;

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);

 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в учебный год).

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: учителями- 

дефектологами (сурдопедагогами), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками, классными руководителями, воспитателями и др. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 

портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его 

портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой 

методике психолого-педагогического обследования. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы принимает ППк образовательной организации на основе анализа 
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материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

Рабочая программа 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителям- 

дефектологам (сурдопедагогам) в создании индивидуализированных рабочих программ для 

глухих обучающихся (с учетом фактического состояния слухозрительного восприятия устной 

речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также индивидуальных особенностей 

общего и речевого развития). 

Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методических основах 
развития восприятия и воспроизведения устной речи у глухих обучающихся. 

рабочая программа позволит учителю - дефектологу (сурдопедагогу): 

1) реализовать современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов, предусмотренных в АООП ООО (вариант 1.2), при проведении 

целенаправленной работы по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у глухих 

обучающихся; 

2) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» по 

годам обучения; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Одной из основных особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

является овладение устной речи - основным способом общения между людьми, орудием 

мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному личностному 

развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного общего образования, 

их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими сверстниками и взрослыми 

при использовании устной коммуникации в условиях расширяющихся у подростков 

социокультурных и познавательных интересов, более свободному выбору профессии, в 

дальнейшем профессиональному обучению в образовательных организациях среднего и 

высшего образования, трудоустройству. Это имеет важное значение для наиболее полноценной 

реализации глухими людьми их гражданских прав и обязанностей, качественной 

жизнедеятельности в социуме. 

Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования связаны 

с достижением глухими обучающимися достаточно свободного слухозрительного восприятия 

устной речи, развития речевого слуха, внятной и членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к речи нормально слышащих людей (при пользовании ими индивидуальными 

слуховыми аппаратами). Это способствует овладению обучающимися устной речью и ее 

активному использованию в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

взаимодействии со слышащими сверстниками. В процессе обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи у обучающихся целенаправленно развиваются личностные, 

познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные действия, что является важным 

условий качественного образования. На занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» у обучающихся закрепляются умения строить логичные и грамотные устные 

высказывания при реализации в достаточно внятной речи произносительных возможностей. 

При выполнении заданий, связанных с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, 

обучающиеся реализуют сформированные навыки речевого поведения, устной коммуникации. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи», проводимых при постоянном пользовании 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами, включают: 

 развитие восприятия устной речи (слухозрительного восприятия устной речи и 
речевого слуха), 

 развитие произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяется равномерно в 

течение учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия 

устной речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. При 

этом, в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, обучающиеся 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной речи, приближающейся к естественному 

звучанию речи нормально слышащих людей; в процессе обучения произношению они учатся 

воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и 

некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа. 

Речевой материал,  используемый  на  занятиях коррекционно-развивающего  курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», планируется с учётом знакомости и 

необходимости обучающимся для устной коммуникации в учебной и внеурочной деятельности; 

речевой материал для работы над произношением отбирается также с учётом фонетического 

принципа. В примерные рабочие программы включен речевой материал, связанный с темами 

«Моя страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», 

«Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя 

семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Мировая художественная 

культура», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Великие 

открытия», «Настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость», 

«Права и обязанности граждан», «Права и обязанности лиц с нарушениями слуха», «Деловые 

документы», а также «Изучаем школьные предметы (тематическая и терминологическая 

лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по организации учебной деятельности)». 

Речевой материал, связанный с темой «Изучаем школьные предметы», включается в каждое 

занятие с учётом планируемых результатов по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи, определяется совместно с учителями-предметниками с учётом его знакомости 

обучающимся и необходимости для достижения планируемых результатов учебных предметов. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

Рабочая программа разрабатывается учителем-дефектологом (сурдопедагогом) для каждого 

обучающегося с учетом данных специализированного обследования слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха и произносительной стороны речи (стартовой 

диагностики на начало обучения в 5 классе на уровне основного общего образования, 

систематического мониторинга результатов развития восприятия и воспроизведения устной 

речи, проводимого в конце каждого полугодия, а также повторного обследования 

произносительной стороны речи обучающихся на начало каждого учебного года); по 

результатам текущего контроля и мониторинга развития слухозрительного восприятия устной 

речи, речевого слуха и произносительной стороны речи может проводится корректировка 

тематического планирования. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», должен ознакомиться с медицинской 

документацией обучающихся о состоянии слуха и слухопротезировании, ежегодно проводить 

опрос каждого обучающегося и его родителей (законных представителей), учителей и 

воспитателей о пользовании обучающимся индивидуальными слуховыми аппаратами, а также 
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проводить педагогическую проверку настройки индивидуальных слуховых аппаратов; при 

необходимости, рекомендовать уточнение их режима работы врачом-сурдологом на основе 

сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения. 

При организации образовательно-коррекционной работы реализуются принципы 

здоровьесбережения обучающихся (в том числе предусматривается соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм, профилактика психофизических перегрузок и др.), создания 

деловой и эмоционально позитивной атмосферы, способствующей качественному образованию. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» проводятся в специальном кабинете, оборудованном зеркалом 

(для работы над произношением), компьютером, визуальными приборами, 

специализированными компьютерными программами, необходимым дидактическим 

материалом, наборами зондов и др. На занятиях глухие обучающиеся постоянно пользуются 

индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Цели коррекционно-развивающего курса 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» является развитие у глухих обучающихся (при пользовании ими 

индивидуальными слуховыми аппаратами) слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, достаточного внятной и членораздельной речи, приближающейся по звучанию к речи 

слышащих людей, а также личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, способствующих достижению обучающимися планируемых 

результатов данного курса, основного общего образования в целом. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» направлен на решение следующих задач: 

1. Развитие у обучающихся восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

 Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощью 
индивидуальных слуховых аппаратов): 

развитие слухозрительного восприятия следующего речевого материала: 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера 

разговорного, научного, официально-делового, публицистического и художественного стилей, 

разных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное), (при постепенном увеличении объема текстов, расширении 

лексического состава, усложнении грамматической структуры); 

диалогов и полилогов, представляющих типичные коммуникативные ситуации в 

образовательной организации, в семье, в социуме (при постепенном увеличении объема 

текстов, расширении лексического состава и усложнении грамматической структуры); 

микродиалогов, представляющих типичные ситуации речевого общения в 

образовательной организации, в семье, в социуме при постепенном их усложнении – от 

микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой до микродиалогов с 

непредсказуемой логико-структурной схемой; от элементарных микродиалогов, включающих 

вопросно-ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также основные формулы речевого этикета, до микродиалогов, содержащих 

реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение – встречное сообщение, согласие - 

несогласие, повествование – его распространение и др.); коротких монологических 

высказываний, включая правила, теоремы, выводы и др.; 

отдельных фраз, слов и словосочетаний по темам, необходимым при устной 

коммуникации в различных видах учебной и внеурочной деятельности, в том числе 

включающих тематическую и терминологическую лексику учебных предметов, а также 

лексику, связанную с организацией учебной и внеурочной деятельности: распознавание фраз 
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(слов и словосочетаний), незнакомых по звучанию, опознавание новых фраз (слов и 

словосочетаний) в сочетании с уже отработанными; запись под диктовку воспринятых 

слухозрительно знакомых фраз, слов и словосочетаний, коротких монологических 

высказываний с последующим внятным и достаточно естественным устным воспроизведением 

при реализации произносительных отдельных элементов слова при исправлении 

произносительных и грамматических ошибок; 

– развитие слухозрительного восприятия речевого материала (коротких текстов 

диалогического и монологического характера, фраз, слов и словосочетаний) в разных условиях: 

при предъявлении учителем в нормальном и умеренно - быстром темпе; 

при предъявлении разными дикторами, в том числе при использовании видеозаписи; при 

естественном расположении речевых партнеров при диалоге и полилоге, т.е. в 

полупрофиль к обучающемуся, воспринимающему диалог (полилог); 
при предъявлении на фоне незначительного шума, в том числе шума улицы, негромкого 

разговора, негромкой музыки; 

– при затруднении в слухозрительном восприятии устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов; 

 Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

– распознавание на слух речевого материала, незнакомого по звучанию – фраз, слов, 

словосочетаний по темам, необходимым при устной коммуникации в различных видах учебной 

и внеурочной деятельности, в том числе включающих тематическую и терминологическую 

лексику учебных предметов, а также лексику, связанную с организацией учебной и внеурочной 

деятельности; различение и опознавание на слух нового речевого материала в сочетании с уже 

знакомым; 

– восприятие на слух коротких монологических высказываний (правил, теорем, 

выводов и др.); 

– различение и опознавание на слух близких по звучанию слов; 
– восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

– восприятие на слух речевого материала в разных акустических условиях (с учетом 

возможностей каждого обучающегося); 

– при затруднении в восприятии речевого материала на слух реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст). 

2. Развитие у обучающихся внятной и членораздельной речи, приближающейся по 

звучанию к естественной (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами): 

– развитие умений правильного пользования речевым дыханием - произнесение слов 

слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; при 

необходимости, коррекция нарушений речевого дыхания; 

– развитие нормального звучания голоса, модуляций голоса по силе, по- возможности, 

по высоте; воспроизведение речевого материала нормальным голосом, громким и тихим с 

учётом условий коммуникации – расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, 

выступления перед аудиторией и др.; реализация сформированных модуляций голоса по силе 

при воспроизведении ударения в словах, логического и синтагматического ударения во фразах; 

по возможности, овладение модуляциями голоса по высоте, передача мелодического контура 

фраз; при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

– закрепление нормального темпа речи; 

– закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных 
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звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; при 

необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

– произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая 

звуковой состав (при реализации сформированных возможностей воспроизведения звуковой 

структуры речи), орфоэпические нормы; 

– произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в 

нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударения, по - возможности, передавая мелодическую структуру фраз; 

– знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 
высказываниях; 

– восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 
– использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

– оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальных приборов и 

специализированных компьютерных программ); 

– воспроизведение отработанного речевого материала внятно и достаточно 
естественно, реализуя произносительные навыки; 

– достижение достаточно внятной и естественной по звучанию самостоятельной речи 
(при реализация сформированных произносительных навыков); 

– соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, 

пластики и др.); 

– реализация произносительных навыков в технике чтения; 

– восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 
при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения. 

3. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий: 

Развитие личностных универсальных учебных действий: 

– реализация при устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, принятых в обществе морально - нравственных ценностей, правил речевого 

этикета; 

– включение в систему собственных жизненных ценностей и планов овладение устной 

речью, навыками устной коммуникации (при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами); 

– устойчивая мотивация качественного овладения восприятием и воспроизведением 

устной речи; понимания личной ответственности за качественное овладение восприятием и 

воспроизведением устной речи; 

– ценностно-смысловая установка на пользование индивидуальными слуховыми 

аппаратами (с учетом рекомендаций врача-сурдолога) с целью качественного владения устной 

речью, ориентации в звуках окружающего мира, применение звукоусиливающей аппаратуры в 

процессе получения образования, систематическое использование средств индивидуального 

слухопротезирования в процессе жизнедеятельности; 

– устойчивый интерес к получению и применению информации о средствах и способах 

слухопротезирования, других сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях; 

– понимание причин успеха или неуспеха при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи, способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий: 
– принятие и достижение цели и задач овладения восприятием и воспроизведением 

устной речи на каждом этапе обучения; 
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– готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), к 

осуществлению самоконтроля собственных речевых действий, внесению соответствующих 

коррективов в их выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

– самостоятельное применение при овладении восприятием и воспроизведением устной 

речи учебной информации, в том числе описания правильной артикуляции звуков, пользование 

профилями артикуляции звуков; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в соответствии с 

коммуникативными и учебно- познавательными задачам и ее применение; 

– осуществление проектной деятельности, связанной с реализацией возможностей 

восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе при использовании ИКТ, презентация 

ее результатов в устных выступлениях; 

– осуществление поиска и анализа информации, в том числе на основе применения ИКТ, 

о сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, используемых для овладения 

восприятием и воспроизведением устной речи, при устной коммуникации. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

– развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведения устной речи в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе произносительные навыки в 

самостоятельных устных высказываниях при чтении, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (выражение лица, позу, пластику), 

способствующие достижению понимания собеседниками речи друг друга; 

– развитие способности выражения собственных мыслей, чувств и потребностей в 

логичных, грамотных устных высказываниях в соответствии с коммуникативной задачей; 

достижение достаточно внятной самостоятельной речи, приближающейся по звучанию к 

естественной (при реализации сформированных произносительных навыков); 

– развитие умений участия в устной коммуникации при обсуждении темы (события, 

поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированного мнения, приведением 

доказательств (при опоре на жизненный опыт, события и поступки героев художественных 

произведений и др.), а также с высказыванием суждений рефлексивного характера, с 

приведением цитат, в том числе, из воспринятого текста; 

– развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантного отношения к 

мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание, обеспечить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество; 

– развитие понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге (полилоге) по тексту 

с высказыванием аргументированного мнения; 

– развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, с использованием 

компьютерной презентации) по теме/ результатам проектной деятельности и др.; 

– выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации, самостоятельное уточнение информации у собеседника с помощью 

вопросов. 

При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется коррекционно-

развивающая работа, направленная на реализацию задач развития у обучающихся восприятия и 

воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных действий. 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочную деятельность, 

являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО (вариант 1.2); на его проведение 
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предусмотрено в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю на каждого обучающегося, в 7 –10 классах – 

по два часа в неделю на каждого обучающегося. 

Рекомендуется проведение в 5 классе индивидуальных занятий, в 6–10 классах – 

проведение одного занятия в неделю парами, включающими обучающихся с близким уровнем 

слухоречевого развития, остальных занятий в течение недели – индивидуально. Включение 

занятия парами способствует активизации развития коммуникативных действий в процессе 

обучения восприятию и воспроизведению устной речи глухих обучающихся. В тоже время, с 

учётом большой потери слуха, обучающимся необходима целенаправленная индивидуальная 

работа по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи. 

Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» принимает психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. При этом учитывается фактическое состояние 

восприятия и воспроизведения устной речи каждого обучающегося по результатам 

специального обследования, индивидуальные особенности обучающихся, в том числе уровень 

общего и слухоречевого развития, а также возможности в достижении планируемых 

результатов овладения восприятием и воспроизведением устной речью. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 
Время, отведённое на коррекционно-развивающий курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и другие курсы по Программе коррекционной работы, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

При составлении расписания предусматривается равномерное распределение времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; примерная продолжительность занятия не 

более 30 минут. 

Основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса 

Основные содержательные линии коррекционно-развивающего курса включают: 

 развитие восприятия устной речи (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов); развитие слухозрительного восприятия устной речи; развитие речевого слуха; 

 развитие произносительной стороны устной речи (при использовании 
индивидуальных слуховых аппаратов). 

На каждом занятии работа по развитию восприятия устной речи ведется по двум 
направлениям: 

 развитие слухозрительного восприятия речевого материала – текстов а также фраз, 
слов и словосочетаний, 

 развитие речевого слуха (распознавания на слух речевого материала – фраз, слов и 

словосочетаний, затем его различение и опознавание в сочетании с отработанным ранее 

речевым материалом). 

На каждую четверть и каждое занятие планируется материал по трем темам, одна из 

которых «Изучаем школьные предметы». Это побуждает обучающихся к внимательному 

слушанию, исключает угадывание с опорой на тему, по которой предъявляется речевой 

материал. 

При планировании работы над произношением предусматриваются два направления 

коррекционно-развивающей работы. Первое направление связано с автоматизацией 

произносительных умений, достижением обучающимися достаточно внятной, естественной, 

эмоциональной и выразительной речи. Проводится работа по автоматизации правильного 

воспроизведения в речи определенных звуков, которые обучающиеся умеют говорить 

правильно, но иногда допускают нарушения произношения (при последовательном усложнении  

позиционных  трудностей,  дифференциации  сходных  артикуляций  с 



63  

использованием слов, словосочетаний, фраз, отобранных с учётом знакомости детям, 

необходимости в общении, фонетического принципа, а также слогов и слогосочетаний; в работе 

используются короткие тексты диалогического и монологического характера, включающие, в 

том числе отработанные фразы, слова и словосочетания). Продолжается обучение восприятию 

на слух и воспроизведению речевой интонации при использовании речевого материала, 

включающего элементы звуковой структуры речи, которые обучающиеся умеют произносить 

правильно и/или которые закрепляются в данный период обучения в их речи. Второе 

направление реализуется при необходимости с учётом индивидуальных особенностей 

овладения произношением обучающимися; оно может быть связано с коррекцией нарушений 

произношения (голоса, звуков речи и др.), постановкой новых звуков, их закреплением при 

произнесении слов, словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

Содержание коррекционно -развивающего курса 

8 класс 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

– монологических высказываний разговорного и художественного стилей 

(включающих не менее 10–12 предложений – простых распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов (фрагментов стихотворений), а также 

научно - учебного стиля (включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов), 

и справочно- информационного стиля; 

– диалогических единств и полилогов разговорного, учебно-делового и справочно- 

информационного стилей, включающих не менее 10–12 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик, состоящих из 

нескольких предложений; 

– коротких высказываний монологического характера научно -учебного и справочно- 

информационного стилей, а также микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, 

включающих реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, 

согласие – несогласие, повествование, распространение и др.), разговорного и учебно-делового 

стилей; 

– распознавание фраз – коротких и включающих до 8–10 слов, знакомых обучающимся 

и необходимых в общении, разговорного, учебно-делового, научно - учебного, справочно- 

информационного стиля и художественного стилей; опознавание воспринятых новых фраз, в 

том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы 

слов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); 

– восприятие речевого материала (коротких текстов, фраз, слов и словосочетаний) при 

его предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, в том числе 

восприятие диалогов, при естественном расположении речевых партнеров, т.е. повернувшись 

лицом к друг другу; 

– восприятие отработанного речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) в новых 

акустических условиях – на фоне незначительного шума, разговора; 

– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), 

воспринятого слухозрительно, его воспроизведение. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
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– распознавание фраз, включающих до 8 -10 слов и коротких фраз, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-организационного и справочно-

информационного стилей, а также научно- учебного стиля; опознавание воспринятых новых 

фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы 

слов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); 

– восприятие речевого материала, знакомого по звучанию (фраз, слов и 

словосочетаний) при изменении дикторов, а также на фоне незначительного шума (разговора). 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», «Известные 

люди», «Изучаем школьные предметы»; 

 второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», «Человек и 

природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Надо спокойно открывать и закрывать за собой 

дверь. Хлопать дверью невежливо. Надо быть внимательными и вежливыми. Не забывайте, что 

существуют слова: «Спасибо, извините, пожалуйста». Культурный (вежливый) человек, 

культурные люди, спасибо, извините, пожалуйста, поблагодарить, (не)воспитанный человек, 

пропускать в дверях, нельзя хлопать дверью, помочь пожилому человеку; благодарить – 

поблагодарить – благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – 

невоспитанный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет человек 

несет уголовную ответственность за преступления. Найди информацию (и расскажи), за какие 

преступления человек с 14 лет несет уголовную ответственность. Что такое уголовная 

ответственность (террористический акт, хищение, …)? С 16 лет гражданин несет уголовную 

ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин Российской Федерации считается 

совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и осуществляет гражданские права и 

исполняет гражданские обязанности. С какого возраста гражданин Российской Федерации 

является совершеннолетним? В 14 (16, 18) лет, с 14 (16, 18) лет, получать паспорт, гражданин 

Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации, нести уголовную 

ответственность, преступление, совершеннолетний, гражданские права, исполнять гражданские 

обязанности. 

Тебе нравиться заниматься спортом? Какой вид спорта тебе нравится? Каким видом 

спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя 

есть спортивный разряд? В каких соревнованиях ты участвовал(а)? За какую команду ты 

болеешь? Ты хочешь участвовать в паралимпийских (сурдлимпийских) играх? Найди 

информацию о паралимпийских (сурдлимпийских) играх. Выступи с сообщением о 

паралимпийских (сурдлимпийских) играх. Ты смотришь спортивные соревнования? Греция – 

родина олимпийских игр. Многие российские спортсмены были неоднократными 

победителями Олимпийских игр. Как ты понимаешь выражение «здоровый образ жизни»? 

Большой теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, футбол, хоккей, заниматься 

спортом, быть здоровыми и сильными, достижения, победы, спортивные увлечения, здоровый 

образ жизни; спортсмены, Олимпийские игры, спортивные соревнования, международное 

олимпийское движение, паралимпийские (сурдлимпийские) игры. 

Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт, ничто не 

забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в России и других странах. В 

ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг. Смелой разведчице удалось 



65  

вывести из строя узел связи. Девушку схватили фашисты, долго пытали. Отважная партизанка 

не выдавала товарищей. Зоя Космодемьянская погибла, но память ее чтит весь народ. Зоя 

Космодемьянская стала первой женщиной - Героем Советского Союза. В честь Зои 

Космодемьянской названы улицы, поселки, школы, корабли. Чтить память героев, Великая 

Отечественная война, Зоя Космодемьянская, в ноябре 1941 года, совершила подвиг, смелая 

разведчица, девушку схватили фашисты, долго пытали, отважная партизанка, не выдавала 

товарищей, погибла, Герой Советского Союза. 

Некоторые молодые люди хотят казаться взрослыми и пробуют курить, пить вино, 

наркотики. Наркотики могут довести до смерти. Чем раньше человек привыкает к наркотикам, 

тем быстрее он умирает. Зависимый от наркотиков человек способен пойти на преступления. 

Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. В табаке есть сильный яд – никотин. 

Курильщик со временем начинает сильно кашлять, быстро уставать. Очень вреден алкоголь. 

Пробовать курить, пить вино, наркотики, очень опасно, довести до смерти, зависимость от 

наркотиков, наркомания, наркотическая зависимость; закон – законодательство – законный – 

незаконный, курильщик - курить – закурить, отравляет свой организм, табак, никотин, яд, 

проникает в кровь, начинает сильно кашлять, задыхаться, «пассивный курильщик», алкоголь, 

слабеет память (умственные способности, воля,…). 

Эрмитаж находится в Санкт-Петербурге. В Зимнем дворце более тысячи помещений, 

общая площадь – 46 тысяч квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан 

Эрмитаж. В Эрмитаже хранятся картины известных художников мира, скульптуры, вазы, 

изделия из серебра и золота. Найди в Интернет информацию об Эрмитаже. Составь план 

рассказа об Эрмитаже. Составь презентацию об Эрмитаже. Расскажи об Эрмитаже. Музей, 

Эрмитаж, Зимний дворец, находится в Санкт – Петербурге, в Зимнем дворце, 46 тысяч 

квадратных метров, в 1764 году, хранятся картины известных художников, скульптуры, 

произведения искусства. 

Как вести себя при приближении грозы? Если вас застала гроза в лесу, не выходите на 

опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В доме закройте окна и двери, 

отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, головная боль, 

вялость, застала гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким 

деревьям, в машине закройте окна, в поезде закройте окна, в доме закройте окна и двери, 

отключите электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Мне нравится картина Левитана «Золотая осень» («Март» …). Михаил Васильевич Ломоносов 

– великий русский ученый. Виктор Михайлович Васнецов - великий русский художник XIX 

века. Известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич на Сером Волке». 

Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), музыкант(ы), 

композитор(ы), ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими произведениями 

(воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр Ильич Чайковский, 

художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор Михайлович Васнецов, 

великий русский художник XIX века, картина «Алёнушка» (…), Третьяковская галерея. 

Пример текста монологического характера: 

Опасность вредных привычек 

Некоторые молодые люди хотят казаться взрослыми и пробуют курить, пить вино, 

наркотики. Это очень опасно. Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. А ведь 

в табаке есть сильный яд – никотин. Он легко проникает в кровь, накапливается во внутренних 

органах и разрушает их. Курильщик со временем начинает сильно кашлять, задыхаться, быстро 

уставать. Находиться рядом с курильщиком тоже опасно, потому что ты становишься 

«пассивным курильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают вредные вещества – 

никотин и смолы. 
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Очень вреден алкоголь. От него тоже страдают внутренние органы, особенно мозг. 

Отравление мозга приводит к тому, что у человека слабеет память, умственные способности. 

Наркотики часто называют «белой смертью». Чем раньше человек привыкает к ним, тем 

быстрее он умирает. 

Если человек сумел отказаться от вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость. 

Вопросы и задания к тексту. Какие вредные привычки ты знаешь? Какую опасность 

несет табак, алкоголь? Почему наркотики называют «белой смертью»? Как ты понимаешь 

слова: «Нет никакой смелости в том, чтобы пробовать табак, вино, наркотики. А вот если 

человек сумел отказаться от вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость». Составь 

с учителем план и расскажи другу об опасности вредных привычек (об опасности алкоголя / 

наркотиков / курения). 

Пример текста диалогического характера: 

Как себя вести 

– Ты знаешь, кто кого должен пропустить, если встретился в дверях с человеком? – Да 

знаю. Младший всегда пропускает старшего. – Правильно. А если встретились в дверях 

мужчина и женщина? – Мужчина всегда пропускает женщину; молодой человек пропускает 

девушку. Он говорит: «Проходите, пожалуйста». – А женщина? - Женщина проходит и отвечает 

«Спасибо!». – А если человек входит в дом, в лифт, в магазин, в транспорт? – Он должен 

пропустить выходящих. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. 

Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Придумай и разыграй с другом 

небольшой диалог по ситуации: «Молодой человек встретил в дверях девушку». Расскажи, как 

ведет себя воспитанный (культурный) человек? 

Пример микродиалогов: 
– Каким видом спорта ты занимаешься? – Я играю в футбол. А ты? – Я занимаюсь 

теннисом. 

– У тебя есть паспорт? – Да, я получил паспорт гражданина Российской Федерации в 

14 лет.  

Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 

– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 
– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – 

возможности, по высоте; 

– при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

– развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов 

и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, самостоятельно); 

– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, 
словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

Работа над словами: 
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– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

– развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, 

реализуя произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на образец 
учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 
высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – сообщение о 

собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, 

желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке 

окружающих людей, героев художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь 

на воспринятую информацию и личный опыт; оценивание событий и поступков с учётом 

морально-нравственных норм и правил; рассказывание по иллюстрации (серии иллюстраций, 

фотографии и др.), краткое и полное изложение полученной информации; использование 

речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации, 

уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого этикета, в том числе 

реализация требований к культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; использование типичных речевых высказываний при выражении просьбы, 

извинения и др. (самостоятельно и под контролем учителя); активное участие в диалоге 

(полилоге) при инициировании собственных высказываний, аргументации и доказательстве 

собственного мнения; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая 

смысл текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе 

с опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, 
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выделенные самостоятельно; участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с 

высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., приведение для 

доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятых текстов; 

составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому 

тексту (под контролем учителя или самостоятельно); в процессе устной коммуникации при 

затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное формулирование 

уточняющих вопросов. 

9 класс 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

– монологических высказываний разговорного и художественного стилей 

(включающих не менее 12–15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов (фрагментов стихотворений), а также 

текстов научно-учебного, публицистического и справочно- информационного стилей; 

– диалогов (в том числе при предъявлении двумя речевыми партнерами, повернувшись 

лицом к друг другу, т.е. находясь в положении в полупрофиль по отношению к обучающемуся) 

и полилогов разговорного, учебно-делового, научно-учебного и справочно- информационного 

стилей, включающих не менее 12–15 предложений - простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик, состоящих из нескольких 

предложений; 

– коротких высказываний монологического характера и микродиалогов с 

предсказуемой и непредсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики 

различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, 

повествование, распространение и др.) разговорного, художественного, учебно- делового, 

научно-учебного, публицистического и справочно-информационного стилей; 

– распознавание фраз – коротких и включающих до 10–12 слов, относящихся к 

разговорному, учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, 

публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в 

том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкие по звукобуквенному составу; 

опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– восприятие речевого материала (коротких текстов диалогического и монологического 

характера, фраз, слов и словосочетаний) в разных условиях: при предъявлении в умеренно- 

быстром темпе; при предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, 

а также в видеозаписи, в том числе при естественном расположении речевых партнеров при 

диалоге/полилоге; при предъявлении на фоне незначительного шума (включая шум улицы), 

негромкого разговора, негромкой музыки; 

– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), 

воспринятого слухозрительно, ее уточнение при повторном предъявлении, устное 

воспроизведение; запись основного содержания коротких монологических высказываний, в том 

числе включающих тематическую и терминологическую лексику учебных предметов, ее 

уточнение при повторном предъявлении, устное воспроизведение. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

– распознавание фраз – коротких и включающих до 10 слов, относящихся к 

разговорному, учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, 

публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в 
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том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкие по звукобуквенному 

составу; опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже 

отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– восприятие знакомого по звучанию речевого материала (фраз, слов, словосочетаний) 

при предъявлении разными дикторами, а также на фоне незначительного шума (разговора, 

музыки и др.). 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

  первое  полугодие:  «Культура  общения»,  «Будь  здоров!»,  «Известные  люди», 

«Новости в стране и за рубежом», «Изучаем школьные» предметы»; 

  второе полугодие: «Культура общения», «Я и мои друзья», «Мировая художественная 

культура», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам. 
Примеры фраз, слов, словосочетаний: Культурный человек всегда ведет себя вежливо 

(правильно ведет себя за столом, говорит спокойно, не кричит, …). Как ты понимаешь 

выражение: «Надо внимательно относится к людям» (Надо доброжелательно относиться к 

людям»?) Считаешь ли ты себя воспитанным человеком? Твой друг – воспитанный человек? 

Докажи, что твой друг (не)воспитанный человек. Помни, что нельзя сидеть, когда старшие 

стоят. Вежливость обязательна везде – в школе, дома, на улице, в транспорте, в гостях. Подай 

пальто. Вежливый человек поможет нести тяжелую сумку. Не забывай, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Воспитанный (вежливый) человек, внимательно относится к 

людям, говори спокойно, спасибо, извините, пожалуйста; вежливый – невежливый, 

воспитанный – невоспитанный. 

Правильное питание необходимо для здоровья. Чтобы быть здоровым надо правильно 

питаться. Витамины необходимы человеку. Белки содержатся в молоке, мясе, рыбе, яйцах, сыре 

и других продуктах. Углеводы и жиры содержатся в мучных изделиях, картофеле, рисе, 

сладостях и других продуктах. Витамины и минеральные вещества содержатся в овощах и 

фруктах, в черном хлебе. Правильное питание, витамины, белки, жиры, углеводы, белки (жиры, 

…) содержатся в …, минеральные вещества. 

Первым русским ученым – академиком стал Михаил Васильевич Ломоносов. Он был 

сыном простого рыбака из Архангельского края. М.В. Ломоносов пешком отправился учиться 

в Москву. М.В. Ломоносов начал учиться в школе в 20 лет. М.В. Ломоносов сделал много 

важных открытий в физике, химии, астрономии. М.В. Ломоносов занимался историей, 

литературой, писал стихи. Михаил Васильевич Ломоносов, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, ученый, сын простого рыбака, начал учиться в двадцать 

лет, отправился учиться в Москву, много открытий, физика, химия, история (…), открытия в 

физике (…). 

Ты знаешь правила культурного поведения в гостях? Если идем в гости, то не 

опаздываем (приходим вовремя). За столом соблюдай правила культурного поведения! 

Расскажи, пожалуйста, как надо правильно знакомить людей? Младшего представляем 

старшему, парня – девушке, ученика – учителю. Пригласить в гости, не опаздывай, приходи 

вовремя, соблюдай правила культурного поведения, пригласить к столу. 

Если чужую книгу ты потерял, то постарайся купить такую же или, если человек 

согласится, верни ему деньги. Не загибай странички, не делай пометки на полях книги! Лучше 

всего надеть на книгу обложку. Никогда не пользуйся чужой косметикой; это не гигиенично. 

Чужая книга (косметика, одежда, …), верни вовремя, не читай за едой, не загибай странички 

книги, не делай пометки на полях книги; пользуйся – не пользуйся. 

Ты был в художественном музее (в Третьяковской галерее, в Музее изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, …). Составь презентацию и расскажи о художественном музее, 
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который есть в твоем городе. Исаак Ильич Левитан – великий русский художник – пейзажист. 

Тебе нравятся пейзажи? Картина Левитана «Март», художники – пейзажисты, Левитан, 

Саврасов, Шишкин, пейзаж, справа (слева, спереди, сзади, перед, вдали), великий русский 

художник – пейзажист, нравятся пейзажи (натюрморты, портретная живопись, скульптура…), 

любимый художник. 

Для чего мы едим? 
Для чего мы едим? … Когда мы едим, в наш организм поступают питательные вещества. 

Ученые определили, какие питательные вещества необходимы нашему организму и 

полезны для здоровья. Это протеин, углеводы, жиры, минеральные вещества, витамины. 

Протеин – это белок. Протеин находится в молоке, яйцах, сыре, мясе и рыбе. 

С помощью углеводов и жиров организм сохраняет тепло и получает энергию. 

Углеводы содержатся в мучных изделиях, картофеле, рисе, сладостях. 

Организму необходимы минеральные вещества: кальций, фосфор, железо и медь. 

Кальций и фосфор нужны для того, чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми. Железо и 

медь помогают работе и росту клеток. 

Витамины тоже необходимы для человека. Они поддерживают бодрость и здоровье. 

Витамины и минеральные вещества содержатся в овощах и фруктах, в черном хлебе. 

Правильное питание необходимо для вашего здоровья! 
Вопросы и задания к тексту. Почему человек нуждается в пище? Какие питательные 

вещества необходимы нашему организму? В каких продуктах содержится протеин? Какую 

пользу приносят нашему организму углеводы и жиры? В каких продуктах содержатся 

углеводы? Зачем нужны нашему организму минеральные вещества: кальций, фосфор, железо, 

медь? Что ты знаешь о витаминах? Как ты думаешь, можно принимать витамины без назначения 

врача? Вспомни, что ты ел на обед (на завтрак) и скажи, какие питательные вещества поступили 

в твой организм. Как ты думаешь, правильно ли ты питаешься? Какое твое любимое блюдо? 

Оно полезно? Расскажи другу о полезном питании и убеди его питаться правильно. Как ты 

понимаешь смысл пословицы: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу». 

Пример текста диалогического характера: 

Беседа в классе о М.В. Ломоносове 

– Ребята, вы знаете, кто был первым русским ученым – академиком? – Да. Михаил 

Васильевич Ломоносов. – Что вы знаете о нем? – Я знаю, что Ломоносов был сыном простого 

рыбака из Архангельского края. – А я знаю, что Ломоносов пешком пошел в Москву, чтобы 

поступить учиться. – Вы знаете, сколько было лет М.В. Ломоносову, когда он поступил 

учиться? – Двадцать лет. – Как его приняли ученики? – Сначала над ним смеялись, а потом 

удивлялись его способностям. – Да! Ломоносов стал великим ученым, сделал много открытий 

в науке! Вы знаете, в каких науках им были сделаны открытия? – Он сделал много важных 

открытий в физике, химии, астрономии. – А я знаю, что Ломоносов занимался историей, 

литературой, писал стихи. – А почему Московский университет носит имя М.В. Ломоносова? 

- Потому что Московский университет был основан в 1755 году по инициативе Ломоносова. 

Вопросы и задание. Кто был первым русским учёным-академиком? Сколько было лет 

Ломоносову, когда он стал учиться? Как ты думаешь, почему Ломоносов стал учиться только в 

двадцать лет? В каких областях науки Ломоносов сделал открытия? Ломоносов внес вклад в 

русскую литературу? Подготовь устное выступление о нашем великом соотечественнике – 

Михаиле Васильевиче Ломоносове, расскажи ребятам 8 класса. 

Примеры микродиалогов: 

– Мама, я помогу тебе нести сумку с продуктами. Она тяжелая. – Большое спасибо! 

– Ты знаешь, что такое протеин? – Да, знаю. Протеин – это белок. Он находится в 

молоке, яйцах, сыре, мясе и рыбе. 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: 
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– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 
– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – 

возможности, по высоте; 

– при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

– развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов 

и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, самостоятельно); 

– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 
артикуляции звука; 

– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 
– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

Работа над словами: 

– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

– развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 
– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, 

реализуя произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на образец 

учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно- речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – рассуждение 
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по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на план, описание иллюстрации (фотографии 

и др.) с опорой на план (с сообщением, кто изображен, что делает (ют), внешний вид (описание 

интерьера, внешнего вида и др.), настроение (эмоциональное состояние) и др.); пересказ текста 

(с опорой на план/базовые слова и словосочетания); сообщение о собственных мыслях и 

чувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение 

собственного мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героев 

художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятую информацию, 

личный опыт, примеры их художественной литературы и др.; оценивание событий и поступков 

с учётом морально-нравственных норм и правил; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого 

этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с учётом коммуникативной 

ситуации и речевых партнеров; использование типичных речевых высказываний при 

выражении просьбы, извинения и др. (самостоятельно и под контролем учителя); активное 

участие в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, аргументации и 

доказательстве собственного мнения; при восприятии фраз – повторение сообщений, 

выполнение заданий с кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, 

ответы на вопросы; повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого 

слухозрительно текста монологического или диалогического характера (точно или 

приближенно, передавая смысл текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной мысли текста (самостоятельно и 

под контролем учителя); пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой на план, 

составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные самостоятельно; 

пересказ текста с приведением цитаты из него или включении заданного высказывания. 

 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

– адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера 

разговорного, учебно-научного, научно- справочного, официально-делового, 

публицистического и художественного стилей, разных функционально-смысловых типов – 

повествование, описание, рассуждение, включающих не менее 12–15 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а также коротких 

монологических высказываний; 

– диалогов и полилогов разговорного, научно-справочного, учебно-научного, 

официально-делового, публицистического и художественного стилей, включающих не менее 

12–15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, 

а также реплик, состоящих из нескольких предложений; микродиалогов с предсказуемой 

логико-структурной схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, 

сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.); 

– распознавание фраз – коротких и включающих не менее 10–12 слов, относящихся к 

разговорному, научно-учебному, справочно-информационному, официально-деловому, 

публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в 

том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая знакомую лексику учебных предметов, а 

также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); 
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– восприятие речевого материала (коротких текстов диалогического и монологического 

характера, фраз, слов и словосочетаний) в разных условиях: при предъявлении в умеренно- 

быстром темпе; при предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, 

а также в видеозаписи, в том числе при естественном расположении речевых партнеров при 

диалоге и полилоге; 

– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), 

воспринятого слухозрительно, его воспроизведение; запись основного содержания коротких 

монологических высказываний, в том числе включающих тематическую и терминологическую 

лексику учебных предметов, и ее уточнение при повторном предъявлении, устное 

воспроизведение. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

– распознавание фраз – коротких и включающих до 10–12 слов, относящихся к 

разговорному, официально-деловому, учебно-научному, научно-справочному, 

публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в 

том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкие по звукобуквенному составу 

(в том числе тематическая и терминологическая лексика учебных предметов), знакомых 

обучающимся и необходимых в общении; опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); 

– восприятие речевого материала слухового словаря обучающегося (фраз, слов, 

словосочетаний) при предъявлении разными дикторами. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

  первое  полугодие:  «Права  и  обязанности  граждан  Российской  Федерации», 
«Известные люди», «Деловые документы», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем 

школьные предметы. Готовимся к экзаменам»; 

  второе полугодие: «Деловые документы», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем 
школьные предметы. Готовимся к экзаменам». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний: Гражданин Российской Федерации обладает на её 

территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ. Подготовь компьютерную презентацию и устное выступление по теме 

«Права граждан России» («Обязанности граждан России», «Права лиц с нарушениями слуха»). 

Первые упоминания о правах глухих появились в документах XVII столетия. В России законы, 

определявшие права глухих, отражали сочувствие и заботу о них. В 1995 году был принят 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При 

правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В Советы по делам 

инвалидов входят представители от общественных организаций глухих. Оказание медицинской 

помощи инвалидам, лекарственное обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных 

условиях. Государство гарантирует инвалиду право на получение информации. Вводится 

система субтитрирования или сурдопереводов телевизионных программ, кино и видеофильмов. 

Органы социальной защиты населения оказывают помощь в получении услуг по сурдопереводу, 

в предоставлении сурдотехники. Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости. 

Права (обязанности) человека (гражданина, гражданина Российской Федерации), права и 

свободы человека, Конституция Российской Федерации, права лиц с нарушениями слуха, 

медицинское обслуживание, социальная защита, Федеральный Закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Всероссийское общество глухих (ВОГ). 
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Доктор Лиза – удивительный человек, преданный людям, долгу врача. Елизавета 

Петровна Глинка окончила медицинский институт. Помощь людям стало делом ее жизни. 

Доктор Лиза, онкологические больные, передавать медикаменты и продукты питания в 

больницы, эвакуировать больных детей погибла. 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. Кем и где Вы 

хотите работать? Какое у Вас образование? Есть ли у Вас опыт работы? В резюме надо включить 

следующую информацию: цель поиска работы, общие сведения, образование, опыт работы, 

дополнительные сведения. В резюме укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и 

телефон. В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Вы владеете 

компьютерными технологиями? У Вас есть водительские права? Резюме, поиск работы, 

составить резюме, должность, фамилия, имя, отчество, профессиональные (личные) качества, 

включить в резюме, цель поиска работы, общие сведения, образование, опыт работы, 

дополнительные сведения, пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами, хотелось бы 

работать с людьми с нарушениями слуха (со слышащими людьми), кадровые агентства, 

работодатель, устроиться на работу. 

Выпускнику предоставляется карточка с тремя вариантами – необходимо выбрать только 

один. Можно выбрать описание, повествование или рассуждение. Постарайтесь полностью 

выполнить задания, говорить ясно и чётко. Старайтесь говорить грамотно. Пересказ текста, 

сложное задание, выпускник, карточка с тремя вариантами, необходимо (надо) выбрать один 

вариант, три темы, три типа речи, описание, повествование, рассуждение, описание 

фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из проблем, 

вопросы экзаменатора, говорить грамотно. 

Автобиография – это деловой документ. Автобиографию пишут при устройстве на 

работу (трудоустройстве), поступлении на учебу. В автобиографии человек описывает 

основные события своей жизни с указанием дат. Сначала надо написать свою фамилию, имя и 

отчество, год и место рождения, в каком месте проживает (зарегистрирован). В автобиографии 

пишут о своем образовании, начиная со школы. В автобиографии можно сообщить о своих 

достижениях. В заявлении может быть выражена просьба принять на работу, предоставить 

отпуск, допустить к вступительным экзаменам, зачислить в школу, заменить бракованный товар 

и т.д. Автобиография, основные события жизни, фамилия, имя и отчество, год и место 

рождения, место проживания, образование, достижения, место работы, название учреждения 

(организации, фирмы), адрес учреждения, год приема на работу ( увольнения с работы), 

должность, написать заявление, написать в правом верхнем углу, посередине, паспортные 

данные, адрес автора заявления, отпуск, дата и личная подпись автора. 

Пример текста монологического характера: 

Как написать резюме 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. При 

составлении резюме нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Ваши профессиональные 

качества? Каковы Ваши личные достоинства, Ваши достижения? Кем и где Вы хотите 

работать?» 

В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие 

сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения. 

Начинать резюме нужно с должности, на которую Вы хотите получить (цель поиска 

работы). Затем укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон (общие 

сведения). После этого напишите, какое у Вас образование и опыт работы. 

В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Обязательно 

отметьте, как Вы владеете устной коммуникацией со слышащими людьми. Например, 

практически свободно общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Или вступаю в устную коммуникацию со 

слышащими людьми с большим трудом, поэтому хотелось бы работать с людьми с 

нарушениями слуха. 

Отметьте также Ваш уровень владения компьютерными технологиями. 
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Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. 

Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. 

Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. 

Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. 
Вопросы и задания к тексту. Что такое резюме? Когда и зачем его составляют? Что 

необходимо указать в резюме? Как надо оформлять резюме? Составь примерное резюме для 

поступления на работу. Обсуди с учителем составленное резюме. 

Пример текста диалогического характера: 

Забота государства о людях с нарушениями слуха. 

– Ты знаешь, какую помощь гарантирует инвалидам по слуху наше государство? – Я 

знаю про медицинскую помощь! Обеспечение лекарствами осуществляется бесплатно или на 

льготных условиях. – А про обеспечение доступа к информации знаешь? – Да, в нашей стране 

введена система субтитрирования или сурдопереводов телевизионных программ, кино и 

видеофильмов. Органы социальной защиты населения оказывают помощь в получении услуг по 

сурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. – А ты знаешь, что инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка 50% с квартирной платы и оплаты 

коммунальных услуг. И еще предоставляются льготы при получении жилья. – Нет, я этого еще 

не знал. Как важна такая помощь государства! – А еще государство обеспечивает образование 

детей-инвалидов! – Да, мы с тобой это знаем. – Инвалидам предоставляются также гарантии 

трудовой занятости, выплачивается пенсия, пособия. – Правильно! И еще инвалиды по слуху 

обеспечиваются сурдотехническими средствами, необходимыми им для социальной адаптации, 

необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными 

телефонными аппаратами, бытовыми приборами. – Наше государство заботится об инвалидах 

по слуху. 

Вопросы и задания. В каком году был принят Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»? Какую медицинскую помощь оказывает наше 

государство инвалидам по слуху? Найди информацию и расскажи, где и как можно получить 

услугу по сурдопереводу? Расскажи, что делает наше государство, чтобы обеспечить инвалидов 

по слуху жильем? Доступно ли инвалидам по слуху высшее образование? Как ты считаешь, что 

надо делать, чтобы получить высшее образование? Расскажи, что ты знаешь о материальном 

обеспечении инвалидов по слуху и их социально-бытовом обслуживании? 

Пример микродиалога: 
–Ты знаешь, что пересказ текста – сложное задание? – Конечно, знаю. Мы начали 

готовиться к нему заранее. – И мы начали готовиться к экзаменам, как только начался учебный 

год. 

Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 
– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 

– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – 
возможности, по высоте; 

– при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

– развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями: 
– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов 

и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, самостоятельно); 

– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 
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– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, 
словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

Работа над словами: 

– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

– развитие самоконтроля воспроизведения слов; 
– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 
– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, 

реализуя произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на образец 

учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 
высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно -речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – рассуждение по 

теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на план; описание иллюстрации (фотографии 

и др.) с опорой на план (с сообщением, кто изображен, что делает (ют), внешний вид/описание 

интерьера и др., настроение / эмоциональное состояние и др.); пересказ текста (полный и 

краткий, в том числе с опорой на план/базовые слова и словосочетания, приведение цитат из 

текста, известных высказываний и др.); сообщение о собственных мыслях и чувствах, о 

событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение собственного 

мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героев 

художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятую информацию, 

личный опыт, примеры их художественной литературы и др.; оценивание событий и поступков 

с учётом морально-нравственных норм и правил; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии 

речевой информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; соблюдение 

речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с учётом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров; использование 
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типичных речевых высказываний при выражении просьбы, извинения и др.; активное участие в 

диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, аргументации и 

доказательстве собственного мнения; при восприятии фраз – повторение сообщений, 

выполнение заданий с кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, 

ответы на вопросы; повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого 

слухозрительно текста монологического или диалогического характера (точно или 

приближенно, передавая смысл текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста 

(полный и краткий), в том числе с опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова 

и словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказ текста с приведением цитаты из него 

или включении заданного высказывания; рассуждение по теме текста; участие в диалоге 

(полилоге) по содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках 

и др., приведение для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из 

воспринятого текста; составление диалогов и монологических высказываний, близких по 

смыслу к воспринятому тексту. 

 

Планируемые результаты 

освоения коррекционно-развивающего курса 

«развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Рабочей программы по коррекционно-развивающему 

курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве образовательно-коррекционной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Достижению личностных результатов по данному коррекционно-развивающему курсу 

способствует, в том числе учебный материал, используемый для развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, тематика которого определяется с учетом задач формирования 

личности в соответствии с духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе, 

гражданского, патриотического, эстетического, экологического и трудового воспитания, 

осознания и принятия обучающимися ценности образования, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, самопознания. 

Личностные результаты освоения Рабочей программы по коррекционно-развивающему 

курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего 

образования включают: 

  реализацию в жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии с окружающими 

людьми на основе устной речи, ценностно-смысловых установок, отражающих гражданские 

позиции, патриотические чувства, ориентацию на духовно-нравственные ценности и нормы, 

сформированность рефлексии, понимание ценности образования, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, приобщения к экологической 

культуре, общественно-полезной трудовой деятельности;

  понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком, 

в том числе восприятием и воспроизведением устной речи (при постоянном пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами), навыками устной коммуникации;

  сформированность ценностно-смысловой установки на использование устной речи в 

общении с целью реализации собственных жизненных планов и потребностей в качественном 

образовании, в том числе профессиональном, наиболее полноценной социализации, включая 

профессионально-трудовую деятельность;
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  желание и умения реализовывать компетенции в коммуникативно-речевой 

деятельности в образовательной и социальной практике на основе освоенных норм и правил 

общественного поведения;

  способность ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор профессии, с 

учётом владения словесной речью (в том числе восприятием и воспроизведением устной речи, 

навыками устной коммуникации), достигнутого уровня образования, а также определенных 

ограничений в социально-профессиональной сфере, связанных с нарушением слуха;

  включение в систему жизненных ценностей и планов пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-сурдолога), совершенствование 

собственной устной речи, применение в социально-бытовой и профессионально-трудовой 

практике навыков устной коммуникации;

  устойчивую мотивацию и интерес, сформированные навыки получения и применения 

информации о средствах и способах слухопротезирования, других сурдотехнических средствах 

и ассистивных технологиях, в том числе при использовании ИКТ;

  проявление интереса к истории и современной социальной практике лиц с 

нарушениями слуха, участие в межличностном общении и социокультурной жизни людей с 
нарушенным слухом.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на 

уровне основного общего образования предполагают овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями, в том числе личностными (включая мотивацию 

пользования в образовательной и социальной практике устной речью (при применении 

индивидуальных слуховых аппаратов), познавательными (включая базовые логические и 

исследовательские действия, вероятностное прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст, использование различных способов поиска в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет информации в 

соответствии с коммуникативно-речевыми и учебно-познавательными задачами, 

осуществление проектной деятельности, связанной с реализацией возможностей восприятия и 

воспроизведения устной речи, в том числе при использовании ИКТ, презентация ее результатов 

в устных выступлениях и др.), регулятивными действиями (включая самоорганизацию, 

самоконтроль, управление собственными эмоциями, анализ учебной и коммуникативно-

речевой ситуации, принятие соответствующих решений, готовность к оцениванию собственных 

учебных и речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их выполнение), 

коммуникативными действиями (включая, выражение собственных мыслей, чувств и 

потребностей в устных высказываниях в соответствии с коммуникативной ситуацией, 

предложенной темой, воспринятому тексту, по иллюстрации и др., реализацию 

сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, логичного и грамотного 

оформления речевых высказываний при коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности и др.). 

Метапредметные результаты включают, в том числе: 

  сформированность ценностно-смысловой установки на достижение качества в 

коммуникативно-речевой деятельности в процессе образовательной и социальной практики, 

включая владение слухозрительным восприятием устной речи и достаточно внятной 

произносительной стороной речи (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами);

  реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов), устной коммуникации в различных видах 

образовательной и социальной практики;

  осуществление планирования собственных учебных и коммуникативно-речевых 

действий в соответствии с поставленной задачей;
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  самостоятельное оценивание учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей;

  самостоятельное оценивание собственных коммуникативно-речевых действий; 

осуществление самоконтроля речевых действий, внесение соответствующих коррективов в их 
выполнение;

  самостоятельное применение учебной информации, в том числе при овладении 
произносительной стороной речи о правильной артикуляции звуков, нормах орфоэпии, 

пользование профилями артикуляции звуков и др.;

  реализация в технике чтения сформированных произносительных умений;

  реализация в образовательной и социальной практике сформированных умений в 

построении логичных и грамотных речевых высказываний (развернутых и коротких) по 

обсуждаемой теме (вопросу и др.) с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений и др. (с учетом индивидуальных особенностей речевого развития);

  участие в устной коммуникации с одним или несколькими речевыми партнерами (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов) при обсуждении различных вопросов 

(тем) – учебно-познавательных, социокультурных, в том числе личностно значимых для 

жизнедеятельности, при реализации правил речевого этикета, толерантном отношении к 

мнению собеседников, аргументации собственной позиции;

  способность к естественной коммуникативной реакции при восприятии сообщений, 

вопросов, поручений: повторение сообщений, ответы на вопросы, не повторяя их, выполнение 

поручений с соответствующим речевым комментарием (отчетом);

  способность к выражению в устной форме просьб и желаний, а также мыслей и чувств 

(в том числе с опорой на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их художественной 

литературы и др.); краткому и полному изложение информации; к выяснению и передаче 

информации, выраженной в устной форме; к рассуждению по теме (по поставленному вопросу 

и др.), в том числе с опорой на план, базовый словарь и др.; к описанию иллюстрации 

(фотографии и др.), в том числе с опорой на план, базовые словарь; к пересказу текста (полному 

и краткому, в том числе с опорой на план / базовые слова и словосочетания); к сообщению о 

событиях и поступках окружающих людей, героев художественных произведений и др., их 

оцениванию на основе морально-нравственных норм и правил; к использованию речевых 

высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации; к 

формулированию уточняющих вопросов при затруднении в восприятии речевой информации;

  способность к достижению взаимопонимания при устной коммуникации, 

обеспечению взаимодействия;

  соблюдение правил речевого этикета, использование типичных речевых 
высказываний при выражении приветствия, просьбы, извинения и др.;

  применение различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативно-речевыми и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке устных выступлений (ответов и др.);

  выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 
речевой информации, просьбу ее повторить, самостоятельное уточнение с помощью вопросов.

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно- 

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования определяются с учетом индивидуальных особенностей 

слухоречевого развития обучающихся, предполагают стойкую положительную динамику в 

развитии слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов), достижение уровня слухозрительного восприятия 

устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), способствующего устной 
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коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности с близким кругом речевых 

партеров, а также взаимодействию со слышащими людьми в социальной практике, реализация 

умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и 

внеречевой контекст при затруднении в ее восприятии; уточнение речевой информации с 

помощью вопросов при затруднении в ее восприятии, достижение достаточно внятной, 

членораздельной речи, приближающейся по звучанию к речи слышащих людей (в том числе 

правильное пользование речевым дыханием - произнесение слов слитно, коротких фраз слитно, 

деление длинных фраз на смысловые синтагмы; овладение нормальным звучанием голоса, его 

модуляциями по силе, и по возможности, по высоте; воспроизведение речевого материала 

нормальным голосом, громким и тихим с учётом условий коммуникации – расстояния от 

собеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед аудиторией и др.; 

овладение правильным воспроизведением звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированным воспроизведением родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитным произнесением сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

реализация в речевой практике умений произнесения слов (в нормальном темпе, слитно, 

выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы) и фраз (достаточно 

внятно, реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, в том числе в нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, 

выделяя логическое и синтагматическое ударения, по возможности, передавая мелодическую 

структуру фраз); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях). 

8 класс 

  развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): монологических высказываний разговорного и художественного стилей 

(включающих не менее 10–12 предложений – простых распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов (фрагментов стихотворений), а также 

научно-учебного стиля (включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов), и 

справочно- информационного стиля; диалогических единств и полилогов разговорного, учебно-

делового и справочно-информационного стилей, включающих не менее 10–12 предложений – 

простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик, 

состоящих из нескольких предложений; коротких высказываний монологического характера 

научно -учебного и справочно-информационного стилей, а также микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включающих реплики различного характера 

(вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.), разговорного и учебно-делового стилей; распознавание фраз – коротких 

и включающих до 8–10 слов, знакомых обучающимся и необходимых в общении, разговорного, 

учебно-делового, научно-учебного, справочно- информационного стиля и художественного 

стилей; опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в 

сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при 

изменении местоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы слов, а 

также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); восприятие речевого материала (коротких текстов, фраз, слов и 

словосочетаний) при его предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, в том числе восприятие диалогов, при естественном расположении речевых 

партнеров, т.е. повернувшись лицом к друг другу; восприятие отработанного речевого 

материала (фраз, слов и словосочетаний) в новых акустических условиях – на фоне 

незначительного шума, разговора;  запись под
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диктовку учителя речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), воспринятого 

слухозрительно, его воспроизведение. 

  развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

распознавание на слух фраз, включающих до 8 –10 слов и коротких фраз, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-организационного и 

справочно-информационного стилей, а также научно- учебного стиля; опознавание на слух 

воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже 

отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); распознавание на 

слух отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при изменении 

местоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы слов, а также слова, 

близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) 

в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

восприятие на слух коротких текстов (в том числе монологических высказываний. включая 

правила, выводы и др.), восприятие речевого материала, знакомого по звучанию (фраз, слов и 

словосочетаний) при изменении дикторов, а также на фоне незначительного шума (разговора);

  восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова при исправлении 
учителем произносительных и грамматических ошибок;

  реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой 

на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст); 

а также самостоятельное уточнение информации с помощью вопросов (самостоятельно и с 

помощью учителя);

  произнесение отработанного речевого материала внятно и достаточно естественно, 

соблюдая естественную манеру речи и передавая различные эмоциональные оттенки 

высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средств коммуникации 

(мимика лица, поза, пластика); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном 

темпе; реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, соблюдая орфоэпические правила;

  знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях;

  использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения (под контролем учителя и самостоятельно); краткое словесное определение 

используемых приемов самоконтроля;

  оценивание собственных речевых действий (в том числе при использовании 

визуальных приборов и специализированных компьютерных программ); внесение 

соответствующих коррективов в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно);

  реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно).

9 класс 

  развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): монологических высказываний разговорного и художественного стилей 

(включающих не менее 12–15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – повествование, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов (фрагментов стихотворений), а также 

текстов научно-учебного, публицистического и справочно- информационного стилей; диалогов 

(в том числе при предъявлении двумя речевыми партнерами, повернувшись лицом к друг другу, 

т.е. находясь в положении в полупрофиль по отношению к обучающемуся) и полилогов 

разговорного, учебно-делового, научно-учебного и справочно-информационного стилей, 

включающих не менее 12–15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, а также реплик, состоящих из нескольких предложений; коротких 

высказываний монологического характера и микродиалогов с
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предсказуемой и непредсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики 

различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, 

повествование, распространение и др.) разговорного, художественного, учебно- делового, 

научно-учебного, публицистического и справочно-информационного стилей; распознавание 

фраз – коротких и включающих до 10–12 слов, относящихся к разговорному, учебно-деловому, 

научно-учебному, справочно-информационному, публицистическому и художественному 

стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в 

сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также при 

изменении местоположения во фразе), включая слова, близкие по звукобуквенному составу; 

опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); восприятие речевого материала 

(коротких текстов диалогического и монологического характера, фраз, слов и словосочетаний) 

в разных условиях: при предъявлении в умеренно-быстром темпе; при предъявлении разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи, в том числе при 

естественном расположении речевых партнеров при диалоге/полилоге; при предъявлении на 

фоне незначительного шума (включая шум улицы), негромкого разговора, негромкой музыки; 

запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), воспринятого 

слухозрительно, ее уточнение при повторном предъявлении, устное воспроизведение; запись 

основного содержания коротких монологических высказываний, в том числе включающих 

тематическую и терминологическую лексику учебных предметов, ее уточнение при повторном 

предъявлении, устное воспроизведение; 

  развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

распознавание на слух фраз – коротких и включающих до 10 слов, относящихся к разговорному, 

учебно-деловому, научно-учебному, справочно-информационному, публицистическому и 

художественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при 

изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями); распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно 

и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая слова, близкие по 

звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании 

с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); восприятие 

знакомого по звучанию речевого материала (фраз, слов, словосочетаний) при предъявлении 

разными дикторами, а также на фоне незначительного шума (разговора, музыки и др.);

  восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова при исправлении 
учителем произносительных и грамматических ошибок;

  реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой 

на воспринятые элементы речи, коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст), 
а также самостоятельное уточнение информации с помощью вопросов;

  произнесение отработанного речевого материала внятно и достаточно естественно, 

соблюдая естественную манеру речи и передавая различные эмоциональные оттенки 

высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных средств коммуникации 

(мимика лица, поза, пластика); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном 

темпе; реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, соблюдая орфоэпические правила;

  знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях;

  использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля;
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  оценивание собственных речевых действий (в том числе при использовании 

визуальных приборов и специализированных компьютерных программ); внесение 

соответствующих коррективов в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно);

  проведение самостоятельной работы над произношением по заданию учителя с 

использованием визуальных приборов и компьютерных программ (под контролем учителя) с 

опорой на приемы самоконтроля;

  реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 
самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно).

  слухозрительное восприятие устной речи (с помощью индивидуальных с

  

  

  луховых аппаратов): адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера разговорного, официально-делового, научно-учебного, справочно-

информационного, публицистического и художественного стилей, разных функционально-

смысловых типов – повествование, описание, рассуждение, включающих до 15 простых 

нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; диалогов и полилогов разговорного, официально-делового, научно-справочного, 

научно-популярного, публицистического и художественного стилей, включающих до 15 

простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, а также реплики, состоящие из нескольких предложений; микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики различного характера 

(вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.) разговорного, официально-делового, научно-учебного, справочно- 

информационного, публицистического и художественного стилей; коротких монологических 

высказываний, включая правила, теоремы и др.;

  распознавание слухозрительно и на слух отдельных фраз, относящихся к 

разговорному, официально-деловому, научно-учебному, справочно- информационному, 

публицистическому и художественному стилям речи; опознавание воспринятых новых фраз, в 

том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями); распознавание отдельных слов и словосочетаний 

(изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во фразе), включая слова, 

близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) 

в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями);

  слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

речевого материала – коротких текстов диалогического и монологического характера, фраз, 

слов и словосочетаний, в разных условиях: при предъявлении учителем в нормальном и 

умеренно - быстром темпе; при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, а также при использовании видеозаписи; при естественном расположении 

речевых партнеров при диалоге и полилоге, т.е. в полупрофиль к обучающемуся, 

воспринимающему диалог (полилог); при предъявлении на фоне незначительного шума, в том 

числе шума улицы, негромкого разговора, негромкой музыки; при организации общения с 

применением видеоконференцсвязи;

  восприятие слухозрительно и на слух отдельных элементов слова при исправлении 

произносительных и грамматических ошибок;

  при затруднении в восприятии устной речи реализация навыков вероятностного 

прогнозирования речевой информации (с опорой на воспринятые элементы речи, 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст), а также самостоятельное 

уточнение речевой информации с помощью вопросов;

  произнесение речевого материала достаточно внятно и естественно, реализуя 
произносительные возможности; использование в процессе устной коммуникации 

естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластик);
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  знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях;

  использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля; внесение 

соответствующих коррективов в собственное произношение при использовании приемов 

самоконтроля; самостоятельное проведение упражнений по закреплению произносительных 

умений с использованием визуальных приборов и специализированных компьютерных 

программ.

Рабочие программы 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» является оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в контексте достижения ими планируемых результатов образования. 

Задачи коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» включают: 

  на основе специализированного психолого-педагогического обследования выявление 

причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте 

достижения планируемых результатов образования;

  оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных предметов, а также 

междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- исследовательской и 

проектной деятельности»,

  осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся;

  на основе специализированного психолого-педагогического обследования выявление 

у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности; осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-познавательной деятельности.

Направления, содержание и формы организации образовательно-коррекционной работы 

в рамках коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

определяет психолого- педагогический консилиум образовательной организации с учётом 

результатов специализированного комплексного психолого- педагогического обследования 

каждого обучающегося, рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося. 

Данное обследование проводится на начало обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе обучающегося из другой образовательной организации 

(стартовая диагностика) и в процессе систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов образования. Комплексное психолого- педагогическое 

обследование направлено на выявление у каждого обучающегося особенностей личностного 

развития. общего и слухоречевого развития, учебно- познавательной деятельности, достижения 

планируемых результатов по учебным предметам и междисциплинарным программам, включая 

«Формирование универсальных учебных действий»; при необходимости, причин затруднений 

в достижении планируемых результатов, а также выявление особых способностей 

(одаренности) обучающихся в определенных видах учебной и внеурочной деятельности. В 

данном обследовании участвуют учителя- предметники, педагог психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) и др. 
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Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», а также комплектование (при 

необходимости) пар (малых групп) обучающихся также принимает психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации по результатам комплексного специализированного 

психолого-педагогического обследования. 

По решению психолого-педагогического консилиума образовательной организации, в 

том числе в течение учебного года, по результатам мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов образования, могут быть изменены направления, 

содержание и формы организации работы в рамках коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности». 

При составлении учебного плана рекомендуется на коррекционно-развивающий курс по 

Программе коррекционной работы «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

предусмотреть в 5 и 6 классах по два часа в неделю на каждого обучающегося; в 7–10 классах – 

по три часа в неделю на каждого обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся. 

При составлении расписания предусматривается равномерное распределение времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; примерная продолжительность занятия не 

более 30 минут. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности», как 

правило, реализуют учителя-предметники; при этом учитываются индивидуально 

ориентированные направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. В функциональные обязанности учителей-предметников, осуществляющих 

реализацию коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», входит разработка рабочих программ, календарных и ежедневных планов 

работы, проведение занятий в рамках коррекционно-развивающего курса в соответствии с 

расписанием, осуществление мониторинга достижения планируемых результатов, анализ и 

оценка полученных данных. 

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно- 

познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся для эффективного 

развития учебно-познавательной деятельности с учётом выявленных трудностей в процессе 

образования, а также пропедевтики их возникновения по решению психолого-педагогического 

консилиума в «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» включены 

курсы/занятия с педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному 

достижению планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности у 

обучающихся способствует обеспечение преемственности в коррекционной работе по курсу 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», на занятиях педагога-психолога (социального 

педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно- 

познавательной деятельности» разрабатывается для каждого обучающегося или микрогруппы 

обучающихся с учётом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей. 

1.2.4. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) МАОУ СШ № 108 (далее - Школа) 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
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Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413), федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 

1023), федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 

1025). 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

Школы, в том числе совета старшеклассников, совета родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы Школы и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, определенные ФГОС: развивать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивировать к познанию и обучению; воспитывать 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; формировать активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 
создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
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памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ: 

– усвоение знаний и норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП ОО в соответствии 

с ФГОС обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП ОО 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школы планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
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окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ общего, образования установлены в соответствии с ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива Школы для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
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4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования: 

1. Гражданское воспитание. 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
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Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

4. Эстетическое воспитание. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
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Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

6. Трудовое воспитание. 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

7. Экологическое воспитание. 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

8. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, района и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. Уклад школьной жизни — это целостная 

образовательная среда и целостное образовательное пространство школы, интегрирующее 

различные направления и виды деятельности обучающегося, его родителей (законных 

представителей). Обязательными компонентами уклада Школы являются урочная 

деятельность, внеурочная деятельность (социокультурные практики как социокультурное 

событие), внешкольная деятельность (социокультурные практики как общественно-значимая 

задача), деятельность ученического самоуправления, изучение культурологических основ 
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традиционных российских религий, совместная деятельность с социальными партнерами. 

Коллегиальные органы управления Школы: 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических и иных работников по вопросам управления Школой и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических и иных работников в Школе созданы: 

 совет старшеклассников и ученический комитет; 

 родительское собрание и родительский комитет; 

 профессиональный союз работников школы и профсоюзный комитет. 

Указанные органы самоуправления действуют автономно. 

Развитие системы воспитательной работы является не только желанием педагогического 

коллектива, но и объективной необходимостью общества. И эта система содержит такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания гражданина 

современного общества. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

Основные принципы воспитательной деятельности: 

 гуманистическая направленность воспитания; 

 ценностное единство и совместность; 

 культуросообразность; 

 следование нравственному примеру; 

 безопасная жизнедеятельность; 

 совместная деятельность детей и взрослых; 

 инклюзивность. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания в Школе осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) осуществляется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
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- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу ОУ, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, осуществляется через: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в Школе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
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поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- организацию и проведение родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел осуществляется 

через: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в Школе, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни Школы, за достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за клад в 

развитие Школы; 

- социальные проекты в Школы, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в связи с 
памятными датами, событиями; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществляется 

через: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 
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- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды Школы 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла государственной 

символикой Российской Федерации, Красноярского края, изображениями символики 

Российской Федерации в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение в рекреациях школы стендов с изображениями значимых культурных 

объектов города Красноярска, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- разработку и популяризацию эмблемы Школы, используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга (выставки рисунков, газет, поделок и др.); 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений Школы, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется через: 

- создание и деятельность родительского комитета Школы и классов, участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

- дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать 
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уроки и внеурочные занятия; 

- проведение тематических собраний (в том числе и по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

- родительские форумы на интернет-сайте Школы, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

- участие родителей (законных представителей) на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума в случаях, предусмотренных нормативными документами о 

психолого-педагогическом сопровождении; 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из приёмных семей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

осуществляется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (ученический 

комитет, совет старшеклассников), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления Школой; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию эффективной 

профилактической среды для обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (дети и семьи «группы риска», обучающиеся на ВШК – 

внутришкольный контроль и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 
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- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства осуществляется 

через: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Школьный спортивный клуб 

Приоритетной задачей Школы является сохранение и укрепление физического, 
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психического и нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного 

подхода к деятельности по здоровьесбережению в школе организован школьный спортивный 

клуб «Олимп» (далее - ШСК). 

Реализация деятельности ШСК предполагает: 

– укрепление и сохранение здоровья обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

– развитие устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности у детей; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 
воспитательной работы школы; 

– организация правильного (здорового) питания; 

– организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Формами работы ШСК являются занятия в секциях, группах, комплектующихся с учетом 

пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся. Для достижения цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности: 

– агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

– проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

– создание и подготовка команд воспитанников школьного спортивного клуба по 

различным видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

– организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 
Секции ШСК: 

 «Волейбол» для младшей (3-5 классы) и старшей (6-10 классы) групп; 

 «Футбол» для младшей (2-7 классы) и старшей (7-10 классы) групп. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

1.3. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся 

с нарушениями слуха (вариант 1 .2.) 

1.3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 1.2). 

Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 1.2) в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том 

числе требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих 

курсов по ПКР. 

Федеральный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 
на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с нарушениями слуха может быть разработан индивидуальный 
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учебный план как на весь период обучения по осваиваемой им образовательной программе, так 

и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план предусматривает решение одной 

или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы "Русский язык", 

"Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками 

образовательных отношений); 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении 

здоровья (предметы "Развитие речи", "Адаптивная отвечающих особым образовательным 

потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья (предметы 

"Развитие речи", "Адаптивная физическая культура"); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических работников 

по обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания 

для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в 

обучении. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (варианты 

1.2, 2.2.2) представлен следующий федеральный учебный план: 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть  

Русский язык, 

литература 

Русский язык 5 5 5 3 3 4 25 

Литература 3 4 3 3 3 3 19 

Развитие речи 2 2 3 1 1 1 10 

Иностранный 

язык, второй 

иностранный язык 

Иностранный язык    2 2 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 2 2 4 11 

Геометрия   2 2 2 1 7 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 1 4 

Информатика   1 1 L 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 1 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 2 2 1 1 1 1 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 2 3 9 

Химия    2 2 2 6 

Биология 2 2 1 1 1 1 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1      1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1     2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1  2 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 27 28 29 29 29 29 171 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность: коррекционно-

развивающие курсы по “Программе 

коррекционной работы”; 

занятия по различным направлениям 

внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающие курсы по “Программе коррекционной  работы” АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 

3 3 2 2 2 2 14 

Развитие учебно-познавательной 

деятельности 

2 2 3 3 3 3 16 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 
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Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 30 

 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

 

 

1.3.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

омпетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 
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8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве образовательной организации (безопасности жизни и здоровья 

обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 2 100 часов, в год - не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов 

выделяются на обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по коррекционно-

развивающим курсам, в соответствии с ПКР. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 
Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" является разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в школе могут 

реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве образовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
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программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школы может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

  

1.3.3.Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 25 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5 

- 9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 учебных недель 

(для 5 - 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); по 

окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); по 

окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 10 классов - не более 6 уроков. 

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

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график школы составляется с учетом мнений участников 
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образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Приложение. 

 

1.3.4.Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

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

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

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

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

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

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

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

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

1.4.Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Образовательная организация, реализующая АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2), должна 

быть укомплектована кадрами, квалификация которых обеспечивает решение задач для 

реализации АООП школы, способных к осуществлению инновационной деятельности на 

основе конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Кадровые условия представлены следующей группой требований: 

– достаточная степень укомплектованности школы, необходимыми для реализации 

АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2), включая педагогических и руководящих работников, 

технических и иных специалистов; 

– соответствие  квалификации  работников  специфике  реализуемой  АООП  ООО 

(варианты 1.2, 2.2.2); 
– непрерывность профессионального развития педагогических кадров школы, 

участвующих в реализации АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2). 

Соответствие уровня квалификации педагогов, реализующих АООП ООО (варианты 1.2, 

2.2.2), требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация 

осуществляется с учётом желания педагогических работников. 

Кадровый состав, необходимый для реализации АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2) 

включает следующих педагогических работников: 

1. Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики 

(бакалавриат/магистратура/специалитет) по одному из вариантов программ подготовки (или 

соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего педагогического 

образования): 
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– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильном 

бакалавриате); 

– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушением слуха» 

(уровень бакалавриата); 

– специальность «Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второй специальности, 

предусмотренной образовательной программой); 

– по магистерским программам в рамках направления «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

2. Учителя-предметники, осуществляющие реализацию образовательно- 

коррекционного  процесса по  учебным дисциплинам, входящим в предметные области 

«Русский  язык,  литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика», 
«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности», а также иные педагогические работники (педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог- организатор; в 

случае необходимости – тьютор) должны иметь высшее образование по соответствующей 

занимаемой должности квалификации (профилю, направлению) или соответствующую 

профессиональную переподготовку на базе высшего педагогического образования. Учителя - 

предметники должны также иметь высшее педагогическое образование в области 

сурдопедагогики (бакалавриат/ магистратура/ специалитет) по одному из вариантов программ 

подготовки, указанному в пункте 1, или профессиональную переподготовку в области 

сурдопедагогики (для педагога-психолога – в области специальной психологии) на базе 

высшего педагогического образования. 

3. Воспитатели, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки (или 

соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего/ среднего 

профессионального педагогического образования): 

– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушением слуха» 

(уровень бакалавриата); 

– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильном 
бакалавриате); 

– специальность «Сурдопедагогика»; 

– по магистерским программам в рамках направления «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

– направление «Педагогика» или «Психолого-педагогическое образование» (по одному 

из профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики). 

4. Руководящие работники (администрация образовательной организации, включая 

руководителя и его заместителей, участвующих в организации и реализации образовательно- 

коррекционного процесса) должны иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области сурдопедагогики (магистратура/специалитет) по одному из вариантов 

программ подготовки, указанному в пункте 1, или профессиональную переподготовку в области 

сурдопедагогики. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха участвуют медицинские работники с соответствующим уровнем 

образования и квалификации. 

В реализации АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2) могут также принимать участие иные 

работники, в том числе осуществляющие научную, хозяйственную, финансовую деятельность; 

реализующие информационную поддержку образовательно-коррекционного процесса; 

курирующие вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся с нарушениями слуха. 

Образовательная организация должна обеспечивать сотрудникам (не реже 



107  

периодичности, закреплённой в действующих нормативных документах и правовых актах) 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, а 

также применения, обобщения и распространения опыта использования сурдопедагогических 

технологий обучения и воспитания. 

Повышение квалификации может осуществляться в различных образовательных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. В числе форм повышения квалификации 

могут быть следующие: 

– послевузовское обучение в вузах, включая магистратуру, аспирантуру, докторантуру; 

– обучение на курсах повышения квалификации и в связи с прохождением 

профессиональной переподготовки; 

– прохождение стажировки; 
– участие в научных и методических мероприятиях: конференциях, форумах, мастер- 

классах, обучающих семинарах и/или др. по тем или иным направлениям реализации АООП 

ООО (варианты 1.2, 2.2.2); 

– участие в реализации педагогических проектов; 
– подготовка к опубликованию методических материалов, отвечающих специфике 

профессиональной деятельности и др. 

Для достижения результатов АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2) в ходе её реализации 

предусматривается оценка качества и результативности деятельности педагогического 

работника для коррекции/совершенствования его деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Для фиксации сведений, отражающих результативность деятельности каждого 

педагогического работника, может использоваться следующая форма: 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО (варианты 1.2, 2.2.2) 

включают: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно- 

коррекционного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся, специфики их возрастного 

психофизического развития, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений – 

обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей); 

 развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений в процессе осуществления просветительской, профилактической, консультативной 

работы, а также коррекционно-развивающей работы, с обучающимися 

Содержание и формы организации образовательно-коррекционного процесса на уровне 

основного общего образования учитывают особые образовательные потребности глухих 

обучающихся, особенности подросткового возраста, при более широком, чем в системе 

начального общего образования, включении учебного сотрудничества, совместной 

деятельности, разновозрастного сотрудничества, а также таких организационных форм как 

дискуссия, тренинги, групповая игра, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, лекции, семинары, информационно-методическое обеспечение 

учебной и внеурочной деятельности и др. 

На уровне основного общего образования определяются следующие уровни организации 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основные организационные формы психолого-педагогического сопровождения 
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включают: диагностику, направленную на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе его перехода на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; консультирование обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) с учетом результатов диагностики; просвещение; 

профилактику; развивающую работу; коррекционную работу. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения могут включать: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; развитие у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление и поддержку 

обучающихся с трудностями в освоении содержания АООП; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, включая лиц с нарушенным и 

нормальным слухом; поддержку объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

поддержку процессов развития жизненных компетенций обучающихся, их социализации, 

профориентации; выявление и поддержку обучающихся, проявивших особые способности 

(одаренность); психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения. 

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 

задания по оказанию государственных образовательных услуг, в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным 

затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, 

применяемые образовательные технологии, специальные условия получения образования 

обучающимися с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями слуха учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО в объеме не менее 5 
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часов в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха 

не предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной 

услуги по реализации адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности; в исследовательской 

и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования   ИКТ-компетентности   работников   образовательной   организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия школы, определяемые требованиями ФГОС ООО, 

предстают в виде общих характеристик инфраструктуры, включая параметры её 

информационно-образовательной среды. 

Материально-техническая база ошколы требует соответствия задачам, касающимся 

реализации АООП ООО (вариант 1.2), позволяя за счёт необходимого учебно-материального 

оснащения создавать соответствующую образовательно-реабилитационную и социальную 

среду, отвечающую особым образовательным потребностям глухих обучающихся. 

Определение материально-технического обеспечения образовательно-коррекционного 

процесса, реализуемого на основе АООП (вариант 1.2), требует учёта особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха, что выражается в специфичности подходов: 

– к организации образовательно-коррекционного пространства; 
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– к организации временного режима, в рамках которого осуществляется реализация 

образовательно-коррекционного процесса, включая внеурочную деятельность; 

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе технических средств, 

обеспечивающих глухим обучающимся комфортный доступ к образованию, включая 

возможность систематического получения специализированной коррекционной помощи; 

– к использованию сурдотехнических средств, индивидуальные слуховые аппараты, 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования (проводную и/или беспроводную), 

ассистивных средств для глухих обучающихся, а также иных ассистивных средств с учётом 

дополнительных ограничений здоровья обучающихся; 

– к использованию технических образовательных ресурсов, в т.ч. специализированных 

компьютерных инструментов и средств обучения, разработанных с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся; 

– к определению и реализации условий взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе учебной литературы 

(учебников, рабочих тетрадей), специальных дидактических материалов, специализированных 

электронных приложений и компьютерных средств обучения, соответствующих возрасту и 

отвечающих особым образовательным потребностям глухих обучающихся. 

Создание соответствующих материально-технических условий необходимо не только 

для поддержки и сопровождения деятельности глухих обучающихся, но и для других 

участников образовательных отношений, включая педагогических работников и родителей 

(законных  представителей) обучающихся,  что  необходимо  для  получения  доступа  к 

техническим и иным средствам (в т.ч. образовательно-реабилитационным) для подготовки и 

предоставления материалов, необходимых для реализации учебно-воспитательного процесса, 

осуществления взаимодействия (включая сетевое) специалистов друг с другом и семьями 

глухих обучающихся. 

При наличии необходимости, в том числе в связи с реализацией образовательно- 

коррекционного процесса в условиях удалённой работы, специалисты и глухие обучающиеся 

должны быть обеспечены полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационной 

образовательно-коррекционной среды. Информационное обеспечение образовательно- 

коррекционного процесса обеспечивается средствами ИКТ, а также квалификацией работников 

для обеспечения каждым глухим обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения АООП (вариант 1.2). 

Современная информационная образовательно-коррекционная среда представлена 

электронными информационными ресурсами, электронными образовательными ресурсами, 

совокупностью информационных и телекоммуникационных технологий и технических 

средств (в т.ч. флеш-тренажёрами, инструментами Wiki, цифровыми видеоматериалами и др.). 

Создание в школе информационной образовательно-коррекционной  среды 

обеспечивает осуществление в электронной (цифровой) форме различных видов деятельности, 

связанных: 
• с планированием и непосредственной реализацией образовательно-коррекционного 

процесса; 

• с размещением и сохранением (в т.ч. в портфолио) материалов образовательно- 

коррекционного процесса, включая работы обучающихся и педагогических работников; 
• с фиксацией хода образовательно-коррекционного процесса и результатов освоения 

обучающимися АООП ООО (вариант 1.2); 

• с взаимодействием участников образовательно-коррекционного процесса, в т.ч. в 

дистанционном формате с использованием ресурсов сети Интернет, с возможностью 

использования данных для решения задач, касающихся управления образовательной 

деятельностью; 

• с контролем доступа участников образовательно-коррекционного процесса к 
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находящимся сети Интернет информационным ресурсам (требуется ограничить доступ к 

информации, которая несовместима с задачами воспитания обучающихся, духовно- 

нравственного развития подрастающей личности, сохранения её психического и социального 

здоровья); 

• с взаимодействием образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, а также с иными организациями, в том числе с организациями 

здравоохранения на основе сетевого взаимодействия, общественными организациями лиц с 

нарушениями слуха. 

Школа обладает правом включать в штатное расписание специалистов, 

осуществляющих информационно-техническую поддержку образовательно-коррекционного 

процесса деятельности (при наличии у них соответствующей квалификации). 

Школа, реализуя АООП ООО (вариант 1.2) с использованием исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивает создание 

условий для функционирования электронной информационной образовательно- коррекционной 

среды. Данная среда включает в себя электронные информационные, а также образовательные 

ресурсы, комплекс информационных и телекоммуникационных технологий, технологических 

средств, позволяющих обеспечивать освоение обучающимися с нарушениями слуха АООП 

ООО в требуемом объёме (вне зависимости от места нахождения обучающихся). 

Использование цифровых технологий в непосредственной образовательно- 

коррекционной работе с глухими обучающимися обеспечивается доступность, вариативность, 

наглядность обучения, возможность обратной связи педагогических работников с 

обучающимися; при необходимости – построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям глухих обучающихся). 

Общие требования к организации образовательно-коррекционного пространства 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

– достижение глухими обучающимися результатов, освоения АООП ООО (варианты 

1.2, 2.2.2); 

– соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм по отношению к 

санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда (включая требования к территории, зданию, всем его 

помещениям, в т.ч. мастерским; к мебели, расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям и др.); 

– беспрепятственный доступ обучающихся к информации, объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Одно из важных условий организации образовательно-коррекционного пространства 

заключается в размещении текстовой информации (в печатной и/или электронной форме), 

содержащей сведения о потенциальных опасностях, об изменениях режима обучения. 

Глухие обучающиеся, место жительства которых находится в удалении от школы, имеют 
возможность интернатного проживания. 

В здании школы имеются комфортные оборудованные помещения, в т.ч. учебные 

кабинеты, залы (спортивный, актовый и др.), специальные кабинеты для индивидуальной и 

групповой работы по курсам, реализуемым по Программе коррекционной работы, кабинеты 

психолога, социального педагога, библиотека, кабинет информатики, спальни, столовая, 

санитарные, игровые и бытовые комнаты, помещения для проведения курсов/занятий в рамках 

внеурочной деятельности и др. 

В помещениях, предназначенных для реализации образовательно-коррекционной 

работы, созданы условия, обеспечивающие достаточную освещённость лица говорящего и фона 

за ним. 

Требования к организации учебных мест обучающихся 

Каждая классная комната, учебные кабинеты оборудованы партами, регулируемыми по 

высоте – в соответствии с ростом обучающихся. Парты, за которыми сидят обучающиеся 
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расположены таким образом, чтобы обучающиеся могли видеть не только лицо учителя, но и 

лица большинства одноклассников. Оптимальной является расстановка парт (рабочих столов) 

полукругом. Это позволит обучающимся видеть учителя, одноклассников, в том числе их лица, 

что способствует (при использовании звукоусиливающей аппаратуры) слухозрительному 

восприятию устной речи при коммуникации, а также находящийся за учителем фон. 

Требования к библиотечному фону школы 

Формирование библиотечного фонда (БФ) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом и иными 

локальными нормативными документами образовательной организации. 

БФ, выступая в качестве одного из показателей, определяющих качество образования, 

включает: учебники, учебные пособия, рабочие тетради (печатные и/или электронные); 

справочную литературу для обучающихся в виде словарей, энциклопедий, справочников; 

практикумы, сборники упражнений и задач; атласы и контурные карты, детскую 

художественную и научно-популярную литературу. 

Комплектование основного БФ, который должен иметь универсальный характер, 

включая художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, осуществляется с учётом возрастных интересов, особых 

образовательных потребностей и количества обучающихся. 

Педагогические работники обладают правом пользоваться материалами БФ, в связи с 

чем допустимым является приобретение научно-методической литературы, профессиональных 

периодических изданий и иных документов для этой целевой группы пользователей. 

Комплектование специализированного (учебного) БФ осуществляется на базе учебного 

плана, реализуемого образовательной организацией в соответствии с требованиями АООП 

ООО (варианты 1.2, 2.2.2), а также рекомендуемого и допущенного для использования в 

образовательном процессе Министерством просвещения РФ Федерального перечня учебников. 

Все необходимые глухим обучающимся учебные ресурсы в виде учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания предоставляются в 

пользование бесплатно – на период получения образования. 

В библиотеке школы организована зона, функционирующая как читальный зал. Он 

предназначается не только для организации самостоятельной работы участников 

образовательных отношений, но и для проведения библиотечных уроков (в рамках различных 

дисциплин учебного плана), а также мероприятий, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности. 
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