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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО для детей школьного возраста с нарушениями слуха – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

нарушениями слуха с учётом их особых образовательных потребностей, в том числе 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития. 

АООП ООО адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно 

имплантированным, а также глухим обучающимся, которые демонстрируют достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с АООП НОО, 

готовность к получению основного общего образования за пять лет - 5 - 9 классы, в условиях, 

учитывающих их образовательные потребности, обусловленные особенностями общего и 

речевого развития. 

АООП ООО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. АООП ООО определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ООО и обеспечивает 

решение образовательно –коррекционных задач. 

АООП ООО для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

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

специальных условий получения образования. 

АООП ООО (реализуется на основе специально разработанного учебного плана, 

учитывающего особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

включает, в соответствии с требованиями ФГОС ООО к соотношению частей учебного плана и 

их объему, обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; при необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

учитывающие особенности и особые образовательные потребности обучающегося. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации АООП ООО 

Целями реализации АООП ООО являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых государственными общественными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями слуха, 

учитывающими их особые образовательные потребности, индивидуальные особенности развития 

и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия АООП ООО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения АООП ООО; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию обучающихся как части адаптированной основной 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала, 

обеспечению условий для 

самореализации личности,   

идивидуализированного психолого-педагогического сопровождения социокультурного 

развития, овладения жизненными компетенциями, необходимыми в современном обществе 
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при взаимодействии с разными социальными партнерами, в том числе со слышащими 

взрослыми и детьми, включая сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с 

использованием вербальных и/или невербальных средств коммуникации с учётом задач и 

ситуации общения, владения коммуникантами словесной речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, реализации 

программы коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, включая 

коррекционно-развивающие курсы в соответствии с индивидуальным планом коррекционной 

работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и 

социокультурных интересов через систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, реализующих 

инклюзивную практику, включая занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, общественно 

полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно- исследовательской 

деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, в том числе, при взаимодействии с 

другими образовательными организациями, включая участие нормативно развивающихся 

сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке учителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта общественно полезной деятельности 

в социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, участия 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты, с общественными организациями, в том 

числе, с общественными организациями лиц с нарушениями слуха, на основе сетевого 

взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи

 каждого обучающегося. 

1.1.3 Принципы и подходы к проектированию АООП ООО 

АООП ООО разработана на основе ФГОС ООО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП учёт основных 

положений ООП ООО ; 

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения, 

воспитания и коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями слуха; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

– онтогенетический принцип; 

– принцип целостности содержания образования; 
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принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно- деятельностного,

 личностно-ориентированного и

 индивидуально- дифференцированного подходов; 

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и активной 

жизнедеятельности деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО  предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха получают основное 

общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности: 

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха получают основное 

общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности: 

• уменьшение количества обучающихся с нарушениями слуха в классе; 

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, литература» 

специального учебного предмет «Развитие речи», «Родная литература», «Родной (русский) 

язык», что обусловлено особенностями речевого развития обучающихся; включение в учебный 

план (во внеурочную деятельность) обязательных коррекционных курсов,  

• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их 

самостоятельности и познавательной активности, успешной профориентации и социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, 

через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, предусмотренных программой коррекционной 

работы, способствующей достижению обучающимися планируемых результатов образования; 

• постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; применение в 

образовательном процессе специальных (сурдопедагогических) методов, приёмов и средств 

обучения; широкое использование современных образовательных средств, информационных 

технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала, освоению 

содержания образования; 

• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе создание в 

образовательной организации слухоречевой среды при постоянном пользовании обучающимися 

индивидуальными слуховыми аппаратами / кохлеарными имплантами (с учётом 

аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций), а также при применении на уроках и во 

внеурочное время (при фронтальных формах работы) звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования (с учётом аудиолого- педагогических рекомендаций при 

индивидуализированном сопровождении обучающихся); 

• целенаправленное и систематическое развитие у обучающихся словесной речи (устной и 

письменной), речевой деятельности, речевого поведения в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса; развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи обучающихся, а также развитие у них восприятия неречевых 

звучаний в ходе учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающие 

курсы по программе коррекционной работы; 

• при желании обучающихся использование ими в межличностном общении с людьми, 

имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; выявление потребности обучающихся с 

нарушениями слуха и, при необходимости, оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной помощи в развитии навыков жестовой речи – русского жестового языка и его 

использования в межличностном  общении лиц с нарушениями слуха, а также калькирующей 

жестовой речи при организации внеурочной деятельности на основе согласованного решения 

участников образовательных отношений; 

• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с нарушениями 

слуха специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом; при 

необходимости, с учётом владения обучающимися словесной речью и навыками устной 
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коммуникации применение образовательном процессе в качестве вспомогательных средств 

устно-дактильного предъявления речевого материала и/или предъявления с помощью жестовой 

речи при обязательном повторном воспроизведении учителем (воспитателем и др.) и 

обучающимися данного речевого материала в словесной форме (устной и/или письменной); 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта; 

• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе расширение и 

укрепление разнообразного социального опыта при максимальном расширении образовательного 

пространства, активизация сотрудничества и личностного общения обучающихся со 

сверстниками, другими детьми и взрослыми, включая как слышащих людей, так и лиц с 

нарушениями слуха; 

• формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения друг к другу и 

окружающим людям; развитие адекватных межличностных отношений на основе духовно-

нравственных общечеловеческих ценностей между обучающимся и учителями, 

одноклассниками, другими детьми, а также родителями, представителями социокультурного 

окружения и др.; 

• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного 

маршрута и профессии с учетом собственных возможностей и ограничений, потребностей рынка 

труда; 

• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых 

подходов в решении образовательно-коррекционных задач; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с 

нарушенным слухом, активное включение родителей и других членов семьи в процесс 

образования их детей; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия; 

• систематическая методическая поддержка педагогических работников, осуществляющих 

образование обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха способствует их качественному образованию, наиболее 

полноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

Планируемые результаты освоения АООП ООО – это система ведущих целевых 

установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения обучающимися с 

нарушением слуха всех компонентов, составляющих содержательную основу АООП ООО. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО должны: 

– обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательно- коррекционным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО; 

– являться основой для разработки АООП ООО образовательной организации; 

– представлять содержательную и критериальную основу для разработки программ. В 

их числе: 

 рабочие программы учебных предметов, 

 междисциплинарные программы, в т.ч. «Формирование универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Программа воспитания», 

 рабочие программы коррекционно-развивающих курсов (по Программе 

коррекционной работы); 

– являться основой для проектирования «Системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО». 
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При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

нарушениями слуха. 

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает осваиваемые 

обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи. В их числе особое место занимают те, которые выносятся на 

итоговую аттестацию, в том числе ГИА выпускников. Для успешного выполнения этих задач 

обучающиеся с нарушением слуха должны овладеть системой универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета и специальных курсов по Программе коррекционной работы 

системой учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом как основы для последующего 

обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО проектируются 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. В этой связи, во-

первых, выделяется ожидаемый уровень актуального развития большинства обучающихся; во-

вторых, определяются ближайшие перспективы развития обучающихся. Благодаря данному 

подходу имеется возможность: 

– определять динамическую картину развития обучающихся, 

– поощрять продвижение обучающихся, 

– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

1.5. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты базируются на ведущих целевых установках, отражающих 

основной вклад каждой изучаемой программы, разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха, в развитие их личности, 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется три группы. 

1. Личностные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с группой 

личностных результатов, раскрывают и детализируют их. Оценка достижения этой группы 

личностных результатов осуществляется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами УУД, раскрывают и детализируют их. 

3. Предметные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, специальных курсов по Программе коррекционной 

работы, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты   приводятся   в   блоках   «Выпускник   научится»   и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету, входящему в соответствующую предметную область: 

 «Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература»; «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская) 

 «Иностранный язык. Второй иностранный язык»: 

 «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»; 

 «Общественно-научные предметы»: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»; 

 «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 



45 
 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности

жизнедеятельности»: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 

прогнозируемые достижения выпускников – в аспекте ожидаемого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом. Главные критерий отбора результатов – 

их значимость для решения основных задач образования на уровне ООО (при целенаправленном 

развитии у обучающихся словесной речи в устной и письменной формах), необходимость для 

последующего обучения, овладения социальными (жизненными) компетенциями, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с нарушением слуха. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание. Оно может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме ГИА. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ООО осуществляется 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха с помощью 

заданий базового уровня; на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня представляет собой 

единственное основание для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

способные обучающиеся. В повседневной практике образовательно-коррекционной работы цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут дозированно включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится» с учетом индивидуальных особенностей 

овладения учебным материалом обучающимися с нарушениями слуха. Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать владение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся с нарушениями слуха. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является основанием для снижения отметки и препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего, рубежного и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

1.4.1.1 Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

овладения и пользования словесным (русским/русским и национальным4) языком, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
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наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и  доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Готовность к взаимодействию в социуме со слышащими людьми на основе устной 

речи. 

4. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

средствами слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами/ кохлеарными 

имплантами) как важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее 

полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск 

информации, в т.ч. при использовании Интернет - ресурсов, о развитии средств 

слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни 

лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории, языку общения и социокультурным традициям 

лиц с нарушениями слуха; при желании, с учетом коммуникативных, познавательных и 

социокультурных потребностей, использование в межличностном общении с лицами, имеющими 

нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. определять 

дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, собственных 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и 

общества). 

9. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 

включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 

общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

12. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 
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речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха. 

13. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

14. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

15. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

в т.ч. с нарушениями слуха. 

16. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

17. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включённость в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с 

нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

18. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями 

слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха. 

19. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные  традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

20. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности); 

21. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми 

на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и 

письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 
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1.4.1.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом 

особых образовательных потребностей, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части 

обучающихся. 

Межпредметные понятия  Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

«система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», 

«процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как одним из основных средств получения качественного образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки 

работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха; 

выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП ООО 

МБОУ «Иланская СОШ№2» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также в зависимости от материально-технического оснащения, используемых технологий 

образовательно-коррекционной работы. 

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их числе регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять    совместно     с     педагогом     критерии     оценки     планируемых 

образовательных результатов; 

идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 

запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
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обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи, проектной и проектно- исследовательской деятельности; 

определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства / 

ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных  

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет: 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований с учётом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также 

дополнительных соматических заболеваний (при наличии). 

оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной    

деятельности    и    делать     выводы     о     причинах     её успешности / эффективности или 

неуспешности / неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия  

принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приёмы регуляции

 собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 
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подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого

 слова и соподчинённых ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

объединять предметы и явления в группы по определённым

 признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи; 

 определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять 

проверку достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в

 ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта / 

результата. 

 Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ различных

 экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями

своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими педагогическими 

сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность со сверстниками и 

обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании 

словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

свободно вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании индивидуальных средств слухопротезирования – индивидуальных слуховых 

аппаратов/кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта и слухового аппарата) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить внятно и естественно, понятно для окружающих; 

использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости с 

партнёрами по общению); 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку

 зрения), доказательства (аргументы); 

определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и

 познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

 выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательных потребностей) 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и

 дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др.; 

использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.6 Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 
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соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» конкретизируются 

на основе особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха – в части 

владения умениями и навыками: 

определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы); 

 пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности

 композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (7–8 классы); 

характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать их сравнительные 

характеристики (6–8 классы); оценивать систему персонажей (8–9 классы); 

с направляющей помощью учителя находить основные

изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (7–9 классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (9 класс); 

самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведческие словари и 

др.) определять родо-жанровую специфику художественного произведения (8–9 классы); 

с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно- познавательных 

возможностей объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (9 класс); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров – в рамках изученного (9 класс); 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–9 классы); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в рамках 

освоенного на каждом году обучения и в предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

вести учебные дискуссии (9 класс); 

самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта и др. 

на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (с учётом речевых 

возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (с учётом речевых возможностей и на 

своём уровне для каждого класса); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

 энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 классы); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями (7–9 классы), системой поиска в 

Интернете (5–9 классы) – на своём уровне для каждого класса. 

В процессе планирования предметных результатов образовательно- коррекционной работы 

необходимо учесть, что обучающиеся с нарушением слуха в силу особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей в разном темпе овладевают умениями и навыками 

по учебному предмету «Литература»5. Формирование читательской компетенции обучающихся 

не заканчивается к этапу освоения ООО. 

В ходе оценки предметных результатов необходимо учитывать, какой ступени понимания 

смысла произведения, его текста и подтекста, достигли обучающиеся6, поскольку это является 

одним из показателей развития их читательской компетентности и культуры. 

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического значения 

речевого материала, осознание того, о чём прямо сообщается в тексте произведения. Восприятие 
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литературного произведения является наивно- реалистическим: осуществляется в соответствии с 

социально-бытовым опытом и житейской практикой. 

Обучающийся способен воспроизвести основное содержание произведения с опорой на 

вопросы по тексту, назвать время и место действия, главных героев, обозначить основные 

качества литературных персонажей, а также с использованием вербальных и/или невербальных 

средств коммуникации выразить своё отношение к событиям. Способность к обобщениям, 

выражающаяся в наличии умения сформулировать аргументированный вывод относительно 

прочитанного, идеи текста, не сформирована. В эстетическом плане восприятие литературного 

произведения является недостаточным, но оно представляет базу для последующего развития 

глубокого и осмысленного чтения. 

На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных видов 

деятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и способностей обучающихся, их 

оценку как читателей, могут использоваться следующие: 

– определение главного героя, места и времени действия, центрального события 

произведения; 

– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными на 

иллюстративном материале; 

– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой на текст), в т.ч. с 

использованием выдержек (цитат) из текста произведения; 

– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов); 

– письменное изложение текста (фрагмента) по заданному плану и др. (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов). 

На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, которая скрыта за 

прямыми значениями, не прямо выражена в тексте произведения. 

Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическом плане 

фрагменты произведений, устанавливать связь между ними, понимать проблему и идею 

художественного текста, а также осознавать, что его особенности обусловлены волей автора. 

Отвечая на вопросы, обучающийся стремится к аргументированным ответам. Умение 

устанавливать способы, посредством которых проявляется позиция автора произведения, не 

сформировано. Способность понимать мотивы поступков литературного героя находится на 

начальном этапе формирования. 

На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностей обучающихся, 

оценки их как читателей – могут использоваться следующие виды деятельности: 

– составление описательной характеристики литературного героя с включением в 

структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из текста произведения; 

– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одного или разных 

произведений; 

 выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ фрагмента (эпизода) 

художественного произведения с опорой на алгоритм и без опоры на него, анализ стихотворного 

произведения по заданному плану и др.; 

– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа в письменной или 

устной форме; 

– установление отношения автора произведения к литературному герою или событию; 

– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др. 

На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смысл событий, их 

значения для литературного героя, а также мотивы его поступков. Произведение воспринимается 

как художественное целое. 

Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором; выделять 

художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытия системы образов и с иными 

целями; осуществлять интерпретацию художественного смысла произведения, адекватно 

оперировать теоретико-литературными понятиями, использовать их при анализе текста. 

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть предложены 

следующие виды деятельности: 
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– письменное или устное толкование смысла названия произведения или его главы; 

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведение, сочинения-

рассуждения и т.п.; 

– осознание и обоснование художественной функции того или иного приёма, 

использованного автором произведения; 

– выявление способов выражения авторской позиции и др. 

Условно данные ступени могут быть соотнесены с классами, в которых происходит 

формирование соответствующих умений. Однако такое распределение является примерным, что 

обусловлено индивидуальными особенностями и учебно- познавательными возможностями 

обучающихся с нарушением слуха: 1 ступень – 5–6 классы, 2 ступень – 7–8 классы, 3 ступень –9 

класс. 

 Показатель достигнутых обучающимся результатов находит выражение не столько в видах 

деятельности и характере заданий, выполняемых обучающимися, сколько в качестве их 

выполнения. Учителю необходимо таким образом осуществлять образовательно-коррекционную 

работу на уроках литературы, чтобы обеспечивать перевод обучающихся на более высокую ступень 

понимания смысла произведения и уровень литературного образования в целом. 

В результате освоения предметной области «Русский язык, литература» 

выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

словоупотребления (с учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха); 

опознавать популярные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и тексты иных жанров; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

самостоятельно выполнять разные виды языкового анализа (фонетический, 

орфоэпический, морфемный и словообразовательный, лексический, морфологический, 

синтаксический); 

с опорой на заданный алгоритм и/или материалы лингвистических словарей, 

справочников и др. характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

 себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

конкретизируются по отношению к учебной дисциплине «Иностранный язык». 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Обучение детей с нарушениями слуха иностранному языку осуществляется при учете 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их слуховой функции, 
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уровня развития родной речи. 

 В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего 

образования выпускник научится: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

слухозрительное восприятие 

1) понимать инструкции учителя во время урока; 

2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием содержания при 

необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами; 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

1) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

2) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики- 

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

3) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание слышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

3) заполнять пропущенные слова в тексте; 

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 
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5) дополнять предложения; 

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления

 повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

 стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи; 

1) корректно произносить предложения с точки зрения их

 ритмико- интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11) о культурных стереотипах разных стран. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

дополняются также результатами освоения Программы коррекционной работы: 

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 учётом 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 

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 учётом 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 
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ограничений, учету потребностей рынка труда; 

 стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных 

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

использовании индивидуальных слуховых аппаратов / КИ) 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 (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов / КИ) 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 / КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, с 

использованием ИКТ, о средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах 

и ассистивных технологиях. 

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 её 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; 

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учёта 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. 
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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 

(выступлений и др.). 

 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 (иллюстрации и др.), в том числе с 

аргументацией собственного мнения; 

 освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на план; 

описанием иллюстрации (фотографии и др.); пересказом текста (полным и кратким, в том числе с 

опорой на план / базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, известных 

высказываний и др.); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии 

и др.; выражением просьбы, желания и др.; сообщением собственного мнения по обсуждаемой 

теме (событию и др.), его обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, 

примеры из художественной литературы и др.; оцениванием в речевых высказываниях событий и 

поступков с учётом 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 учётом 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; 

 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 др., 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 и др.) с высказыванием собственного 
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аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений и др.; 

 восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов / 

КИ) 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 др., приведением цитат из текста); 

 записью под диктовку учителя 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 (с 

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

и внеурочной деятельности, а также при общении в различных сферах социальной практики. 

 

1.6.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования, 

осуществляющей реализацию АООП ООО. Целью и основными направлениями оценочной 

деятельности, реализующей АООП ООО, являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушением слуха на различных 

этапах обучения, выступающая в качестве: 

основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

основы процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа процедуры 

её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – требования 

ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися с нарушением слуха АООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое и рубежное оценивание; 
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– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений

 образовательной организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. Внешняя оценка 

включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

– независимую оценку качества образования; 

– мониторинговые исследования разного уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными 

потребностями обучающихся с нарушением слуха. 

Система оценки реализует системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности обучающихся с 

нарушением слуха к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Его реализация осуществляется в двух планах: по 

отношению к содержанию оценки, по отношению к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: 

– общецелевой; 

– «Выпускник научится» (достижение планируемых результатов выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в т.ч. в 

форме ГИА); 

– «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры внутреннего (внутришкольного) мониторинга (в т.ч. для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися с нарушением слуха планируемых 

результатов: базового уровня, выше базового уровня, ниже базового уровня. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

отработанные со всеми обучающимися на этапе освоения АООП ООО. Владение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и освоения последующего материала. 

Комплексный подход реализуется посредством: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, рубежной, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с 

нарушением слуха, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 

(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; проверки восприятия на 

слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а 

также лексики по организации учебной деятельности содержания; портфолио, наблюдения и 
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др.). 

К компетенции образовательной организации, реализующей АООП ООО относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, включающих: 

стартовую диагностику обучающихся; 

текущую, тематическую, рубежную и промежуточную

 диагностику обучающихся, реализуемую в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

итоговую оценку результатов, достигнутых обучающимися по

учебным 

предметам и коррекционно-развивающим курсам, не выносимым на ГИА; 

– разработка диагностического инструментария, предназначенного для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках всех видов диагностических процедур, с учётом 

особенностей развития познавательной сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, предназначенного для 

оценки деятельности педагогических работников (с учётом специфики профессиональной 

деятельности) и образовательной организации в целом в рамках внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса, в т.ч. в процессе внеурочной деятельности. 

Основной объект оценки личностных результатов – сформированность УУД, включаемых 

в следующие основные блоки: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы – с учётом конкретных перспектив социального и 

личностного развития, ограничений, вызванных нарушениями слуха, достижений в овладении 

устной речью, навыками устной коммуникации; 

3. Сформированность социальных (жизненных) компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений 

(в т.ч. с окружением из числа слышащих людей), правосознание. 

Достижение личностных   результатов   не   выносится   на   итоговую   оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

С целью оптимизации личностного развития обучающихся с нарушением слуха в рамках 

внутришкольного мониторинга возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, в том числе: 

– соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

– участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения (в т.ч. со слышащими детьми, включая сверстников и взрослых), страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственность за результаты обучения (включая результаты внеурочной деятельности, в т.ч. 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, занятий системы 

дополнительного образования); 

– готовность и способность к осознанному выбору личной образовательной траектории, 

включая выбор профессии, с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушениями слуха; 

– ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов и специальных курсов по Программе коррекционной работы. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы, осуществляется 
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классным руководителем, тьютором преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования УУД (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности, включая специальные курсы по Программе 

коррекционной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находит выражение в 

способности и готовности обучающихся с нарушением слуха к овладению знаниями, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– осуществлению работы с информацией; 

– сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с нарушениями 

слуха с использованием средств общения, доступных коммуникантам – словесной речи (устной, 

устно-дактильной и письменной) и жестовой; 

решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, готовность воплощать 

найденные решения в практической деятельности, 

– использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и получения информации; 

– самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Содержание и периодичность проведения внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредметных результатов, 

строится на межпредметной основе и с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением слуха. Он может включать диагностические материалы, 

обеспечивающие оценку: 

– читательской грамотности (письменная работа межпредметного содержания и / или 

др.), 

– ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая практическую и письменную 

(компьютеризованную) части), 

– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий (наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных заданий: 

исследований, проектов и др.), 

– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 

Регулярность проведения диагностических мероприятий указанного вида – не реже 

одного раза в два года. 

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов – защита 

итогового индивидуального проекта. Он представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся с нарушенным слухом в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно- творческую или иную). 

На начальном этапе работы для обучающегося разрабатывается индивидуальная 

программа подготовки проекта. Она включает следующие сведения: требования к организации 

проектной деятельности, направленность и содержание проекта; особенности защиты проекта и 

критерии его оценки. При подготовке индивидуальной программы проекта учитываются 

познавательные интересы, способности и особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушением слуха. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать тему проекта и его руководителя. 

Тема проекта рассматривается на предметном методическом объединении образовательной 
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организации, а также утверждается на педагогическом совете. План подготовки проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад или др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде инсценировки, компьютерной анимации или др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, включающие тексты и / или 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием к продуктам проектной деятельности является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. К защите проекта 

должны быть представлены: 

– продукт проектной деятельности; 

– пояснительная записка к проекту (от 1000 до 2500 знаков с пробелами), включающая 

тему, цель, краткие сведения о ходе проекта и полученных результатах, список использованных 

источников; 

– краткая аннотация руководителя проекта, характеризующая автора проекта, в т.ч. его 

инициативность, ответственность, исполнительскую дисциплину, самостоятельное использование 

словесной речи (устной и письменной) на разных этапах работы над проектом, в т.ч. при 

анализе, обобщении и представлении результатов проектной деятельности. 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с учётом аннотации руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом, входящим в состав 7-ми предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – способность 

осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

процессе реализации внутреннего мониторинга. 

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно- познавательного 

развития, особых образовательных потребностей и слухоречевых возможностей обучающихся с 

нарушением слуха. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики – выявить 

готовность обучающихся с нарушением слуха к освоению ООО по АООП; спрогнозировать 

методические приёмы, средства коррекционно-педагогического воздействия с учётом уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающихся. 

Стартовая   диагностика   проводится   администрацией   и   учителями   школы. 

Стартовую диагностику осуществляется на 1-ом году освоения обучающимися ООО. 

Объект оценки: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. В данном случае стартовая диагностика предстаёт в виде «точки 
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отсчёта» для оценки динамики образовательных достижений каждого обучающегося. 

Учителя организуют и проводят стартовую диагностику на каждом году обучения на 

уровне ООО с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), освоения 

содержания обязательного курса по  Программе коррекционной  работы «Развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи». Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

реализации индивидуально- дифференцированного подхода, выбора методических приёмов и 

средств коррекционно-педагогического воздействия с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося, а также для определения направленности и содержания 

коррекционно-развивающих курсов, реализуемых во внеурочной деятельности на основе 

Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, подготавливаемого в рамках 

Программы коррекционной работы. 

Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всем учебным предметам 

7-ми предметных областей и коррекционно-развивающим курсам по Программе коррекционной 

работы. Исключение составляют отдельные дисциплины, к освоению которых обучающиеся 

приступают впервые: обществознание (6 класс), иностранный язык (5 класс), физика (7 класс), 

химия (8 класс). Кроме того, не требуется проведения стартовой диагностики по учебному 

предмету «История России. Всеобщая история» (5 класс). Также не предусматривается 

проведение стартовой диагностики по дисциплине «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) предусматривают 

выявление уровня достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по предмету 

«Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на содержании 

дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной частью комплексного учебного 

предмета «Русский язык и литературное чтение». 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на установление 

информированности обучающихся об информатике и информации, оценку владения 

пользовательскими навыками работы с ПК и на определение уровня развития логического 

мышления. 

Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качестве процедуры оценки 

индивидуального продвижения каждого обучающегося с нарушением слуха в освоении 

программы конкретного учебного предмета. 

Текущее оценивание может быть: 

 формирующим – предназначенным для поддержки и направления усилий обучающихся, для 

обучения решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

диагностическим, ориентированным на выявление и осознание учителем и 

обучающимися существующих проблем в освоении программного материала. 

Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в виде изложений, 

сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на уроках русского языка, 

литературы, родной литературы, родного (русского) языка.  

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы освоения  

которых зафиксированы в тематическом планировании. 

С целью осуществления текущей оценки используется широкий арсенал форм и методов 

проверки – с учётом специфики учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя: опросы в письменной и устной формах, практические и творческие 

работы, само- и взаимооценка и др. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса, 

определения направленности и содержания специальных курсов по Программе коррекционной 

работы, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, выбора технологий обучения и 

специальных приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собой процедуру 
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оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных профильным 

Министерством РФ. Представленные в данных комплектах контрольно-измерительные 

материалы в виде тестов, проверочных заданий и контрольных работ, могут быть адаптированы с 

учетом особенностей познавательного и слухоречевого развития, особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха: предусматривается использование знакомого 

обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических конструкций, имеющих сложную 

структурно-семантическую организацию (инструкций, текстов для изложения и т.п.), 

сокращение объёма заданий. 

По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, планируемые результаты по осваиваемым тематическим разделам 

устанавливаются школой. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её освоения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

На коррекционно-развивающих курсах по Программе коррекционной работы 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно- познавательной 

деятельности» текущий учёт достижения обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов осуществляется на каждом занятии коррекционно-

развивающего курса. 

Рубежная диагностика.  Данный вид диагностики  представляет собой 

интегрированный  вариант тематического контроля и промежуточной аттестации. 

Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 и 3 учебные четверти). В конце 

каждой учебной  четверти обязательно организуется мониторинг, ориентированный 

на проверку восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности.  

Данная  проверка   планируется и проводится учителем- 

предметником совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), который ведёт 

коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности его интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также демонстрируемого уровня высших 

достижений. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

обучающимся совместно с классным руководителем при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике обучающегося. 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой процедуры, 

предназначенные для оценки уровня: 

 достижения предметных и метапредметных результатов учебных дисциплин и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы;

 достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой

поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой сформированности речевого поведения, 

возможностей коммуникации при взаимодействии со слышащими людьми и лицами с 

нарушениями слуха, владения навыками восприятия и воспроизведения устной речи; 

 профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды.
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Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляется на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся, 

а также соблюдения требований к коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных 

потребностей, в том числе, научно- методических требований к использованию разных форм 

речи в учебном процессе, развитию словесной речи (устной и письменной), применению 

звукоусиливающей аппаратуры, проведению на уроке специальной работы по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

обучающихся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

подготовки рекомендаций по поводу коррекции учебного процесса и его индивидуализации, а 

также повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне ООО и проводится в конце каждой учебной четверти и учебного года в целом по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. Результат 

промежуточной аттестации фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к ГИА. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение АООП ООО. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами, 

включая документы, регламентирующие порядок ГИА лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью (с нарушением слуха). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

КИМ представляют собой подготовленные с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных 

и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
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государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

ООО, включая результаты освоения специальных предметов по Программе коррекционной 

работы, 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне ООО. 

В характеристике выпускника должны быть представлены: 

 образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;

 достижения в области овладения словесной речью в письменной и устной формах, в том 

числе её восприятия и воспроизведения, состояния навыков устной коммуникации;

 педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, включает: 

 описание форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД;

 цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС;

 описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

 типовые задачи применения УУД;

 описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций;

 описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий;

 перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования;

 планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся с 

нарушениями слуха в области использования информационно- коммуникационных технологий;

 виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

 описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;

 методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС ООО 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для  реализации

 системно- деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха для 

развития у них способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Задачи Программы развития УУД на уровне основного общего образования включают: 

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у обучающихся с нарушениями 

слуха на уровнях начального общего и основного общего образования при реализации 

адаптированных основных образовательных программ;

 включение задач развития УУД в урочную и внеурочную деятельность обучающихся, в 

том числе в коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы;

 обеспечение эффективного освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха на 

основе преемственности в способах организации урочной и внеурочной деятельности по 

развитию у них УУД, в том числе при освоении специальных курсов по Программе 

коррекционной работы;

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию у обучающихся УУД.

УУД обучающихся с нарушениями слуха 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 

обучающихся, их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, в том 

числе достигнутого уровня общего развития, сформированности учебно-познавательной и 

речевой деятельности. 

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у обучающихся с 

нарушениями слуха на уровне основного общего образования ведущей становится 

деятельность межличностного общения. В связи с этим важное значение 

  Приобретает развитие у обучающихся учебного сотрудничества, коммуникативных учебных 

действий, в том числе целенаправленное развитие навыков речевого поведения, устной 

коммуникации в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. В этих 

условиях предусматривается, что глухие и слабослышащие обучающиеся постоянно пользуются 

индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарно имплантированные – кохлеарным имплантом 

и индивидуальным слуховым аппаратом/кохлеарными имплантами (с учетом особенностей 

слухопротезирования), во фронтальной работе со всеми категориями обучающимися с 

нарушениями слуха может использоваться беспроводная аппаратура коллективного пользования 

(например, FM- система); с глухими, слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 

протезированными индивидуальными слуховыми аппаратами, на уроках может использоваться 

стационарная аппаратура коллективного пользования с учетом медицинских и сурдопедагогических 

рекомендаций. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается значимость включения 

различных социальных практик, в том числе при взаимодействии со слышащими людьми 

(взрослыми и детьми, включая сверстников), а также проведения обучающимися 

исследовательской и проектной деятельности, широкое использование ИКТ. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

Формирование УУД в системе основного общего образования базируется на 
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следующих принципах: 

1. Программа развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования разрабатывается на основе преемственности с Программой развития УУД у 

обучающихся с нарушениями слуха начальных классов. 

2. При разработке Программы развития УУД учитываются особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями слуха, особенности их общего и речевого развития, 

учебно-познавательной деятельности; 

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

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

по Программе коррекционной работы, в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды при постоянном пользовании обучающимися звукоусиливающей аппаратурой 

(коллективного и индивидуального пользования). 

3. Формирование УУД осуществляется с учетом предметного и междисциплинарного 

содержания учебных предметов и курсов/занятий внеурочной деятельности, в том числе 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, а также планируемой 

внешкольной деятельности обучающихся. Образовательная организация самостоятельно 

определяет, на каком материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализуется Программа развития УУД. 

4. При разработке Программы УУД учитывается важность развития учебного 

сотрудничества, включения различных социальных практик (совместно со слышащими 

взрослыми и детьми, включая сверстников, с нарушениями слуха и со слышащими людьми), 

исследовательской и проектной деятельности, целенаправленного развития ИКТ. 

5. При разработке Программы развития УУД учитывается, что учебная деятельность на 

уровне основного общего образования должна приближаться к самостоятельному поиску 

обучающимися с нарушениями слуха теоретических знаний и общих способов действий в 

условиях целенаправленного развития умений инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество. 

6. Организация формирования УУД предполагает проведение целенаправленной работы 

при сочетании серии уроков и курсов/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, факультативов, кружков и др., важность включения тренингов, проектов, практик, 

конференций и др. с участием одновозрастных и разновозрастных групп обучающихся, 

необходимость постепенного расширения выбора обучающимися уровня и характера 

самостоятельной работы. 

7. Важное значение придается реализации принципа индивидуализации 

образовательного процесса. 

В результате освоения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающие курсыпо Программе 

коррекционной работы, у выпускников формируются УУД. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут быть реализованы как на материале учебных 

предметов, так и на материале различных практических социокультурных ситуаций, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него важное значение (бытовые и 

социокультурные практико ориентированные ситуации, различные виды деятельности и 

коммуникации в социуме др.). 

Различаются два типа задач, связанных с развитием УУД: 

– задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного процесса; 

– задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. Задачи, 

способствующие развитию УУД в рамках образовательно- 

коррекционного процесса, как правило, направлены на формирование целой группы связанных 

друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные 

УУД), так и к разным. 
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Задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД, связаны с 

изучением способности обучающихся применять конкретное универсальное учебное действие. 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД, связаны, прежде 

всего, с развитием у обучающихся с нарушениями слуха речевого поведения, навыков 

коммуникации, в том числе умений воспринимать и передавать информацию, выраженную с 

помощью словесной речи (устной и письменной) при использовании логичных и грамотных 

высказываний, говорить внятно и естественно, понятно для окружающих; умений самостоятельно 

уточнять с помощью вопросов информацию, переданную с помощью устной или письменной 

речи; способности реализовывать разные способы коммуникации (при использовании 

словесной речи или жестовой) с  учетом партнеров по общению; организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учетом позиции партнера, аргументировать собственную точку 

зрения и др. Коммуникативные УУД у обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования развиваются в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном использовании индивидуальных средств слухопротезирования, во 

фронтальной работы – аппаратуры коллективного пользования (беспроводной или проводной с 

учетом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций). Коммуникативные навыки 

формируются у обучающихся в ходе всего образовательно-коррекционного процесса – на уроках 

и во внеурочное время, а также на коррекционно-развивающих курсах по Программе 

коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». Кроме этого, в 

процессе внеурочной деятельности могут проводиться тренинги коммуникативных навыков, 

ролевые игры и др. 

При согласованном решении участников образовательных отношений во внеурочную 

деятельность могут быть включены специальные занятия, направленные на развитие у 

обучающихся жестовой речи: использования разговорного жестового языка в межличностном 

общении людей с нарушениями слуха, овладения калькирующей жестовой речью. 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД, связаны с 

использованием смыслового чтения, проведением анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, оценивания, сериацией, эмпирическим исследованием, проведением 

теоретического исследования. 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД, связаны, как правило, с 

планированием, ориентировкой в ситуации, прогнозированием, целеполаганием, принятием 

решения, осуществлением обучающимися самоконтроля. Развитию регулятивных УУД 

способствует также решение задач, при достижении которых в индивидуальных или групповых 

формах работы обучающиеся наделяются функциями организации выполнения заданий, 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. В системе начального общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха это соответствует широко используемой в сурдопедагогике 

технологии организации учебного процесса с 

«маленьким учителем», а также работы парами, триадами, бригадами. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенных может осуществляться в ходе уроков по 

разным предметам и внеурочных занятий, включая коррекционно-развивающие курсы по 

Программе коррекционной работы. Распределение типовых задач внутри предмета 

осуществляется с учетом достижения баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи применения УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами применения УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания». 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
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Одной из организационных форм формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Проектная деятельность ориентирована на формирование и развитие личностных и 

метапредметных результатов обучающихся нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с нарушениями слуха 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. 

Особенностью учебно-исследовательской  деятельности  является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с нарушениями слуха 

связана также с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и слухоречевого 

развития с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется в следующих формах: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность, осуществляемая при проведении 

проблемных уроков, практических и лабораторных работ и др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность, являющая логическим 

продолжением учебно-исследовательской деятельности на уроках и включающая, в том числе 

научно-исследовательскую и реферативную работу, участие обучающихся в интеллектуальных 

марафонах, конференциях и др.

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

включают: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их познавательных и социокультурных 

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

деятельности, индивидуальных особенностей. Определение принципов, видов и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с нарушениями слуха 

осуществляется с учетом условий организации образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации, а также рабочих предметных программ. 

Проекты могут быть реализованы в рамках одного учебного предмета или  

нескольких предметов. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках включают: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза и др.; учебный эксперимент, способствующий планированию и проведению 

экспериментальной работы, обработке и анализу его результатов; домашнее задание 

исследовательского характера, рассчитанное на короткое или достаточно длительное время и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: исследовательская практика; образовательные экспедиции, 

в том числе исследовательского характера (походы, поездки, экскурсии с определенными 

образовательными целями, программой деятельности, формами контроля); факультативные 

занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; ученическое научно-

исследовательское общество (УНИО), в котором деятельность обучающихся направлена на 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др.; встречи с представителями науки и образования; 

экскурсии в учреждения науки и образования; сотрудничество с УНИО других образовательных 
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организаций, в том числе реализующих ООП и АООП ООО; участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах. 

Проекты могут быть реализованы в индивидуальной и групповой формах, количество 

участников в проекте может варьироваться. В состав участников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя, а также обучающиеся (слышащие и с нарушениями слуха) из других 

образовательных организаций, включая организации профессионального образования. 

Сроки проекта также могут варьироваться от одного урока до более длительного 

промежутка времени. 

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования  имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода (в том числе на протяжении всего учебного 

года). В ходе подготовки индивидуального проекта глухой обучающийся (автор проекта) получает 

возможность самостоятельно или при незначительной помощи учителя научиться планировать и 

работать по плану как одному из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым он должен овладеть. Обучающийся обладает правом самостоятельно выбирать тему и 

руководителя проекта. Рассмотрение темы проекта осуществляется на предметном методическом 

объединении и утверждается на педагогическом совете образовательной организации. 

Формы представления результатов проектной деятельности обучающимися 

включают: отчеты и заключения по итогам исследований, эссе и др.; макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-карты; постеры, презентации, альбомы, буклеты, брошюры; 

реконструкции событий; продукты художественно-изобразительной, музыкально-эстетической, 

трудовой деятельности; спортивные достижения; результаты исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, 

тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. Результаты проектной деятельности могут 

быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов, в том числе 

совместных с образовательными организациями, реализующими ООП и АООП. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий В содержании программы развития УУД 

отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 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. 

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 с нарушениями слуха 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; создание музыкальных и звуковых объектов16; поиск и анализ 

информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; математическая 

обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между 

обучающимися и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся предполагает 

осуществление педагогическими работниками преемственности в образовательно - 

коррекционном процессе, в том числе при систематическом проведении рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

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 
16 Данный вид учебной деятельности, способствующий формированию ИКТ-компетенции, 

реализуется с учетом состояния слуха обучающихся, особенностей слухопротезирования и 

уровня развития слухового восприятия. 

 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; осуществление обработки цифровых звукозаписей 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. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

изучаемом иностранном языке, а также, на родном 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 
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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. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

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 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. 
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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;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого

 материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов.

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);
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 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.

Возможность реализации направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» и 

планируемые результаты зависят от состояния слуха обучающихся, особенностей 

слухопротезирования и уровня развития слухового восприятия, в том числе: 

 осуществление записи звуковых файлов;

 использование музыкальных редакторов, клавишных и кинетических синтезаторов для 

решения творческих задач.

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 естественным наукам, математике и информатике.

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

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся с нарушениями слуха, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

 действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
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обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность руководящими работниками, владеющими,  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями преподавания соответствующих учебных;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает следующее: 

 повышение квалификации в области 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;

 участие в разработке собственной программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы 

по УУД;

 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 обучающихся с нарушениями слуха.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха: 

 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 словесной 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 
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действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия при использовании словесной речи – устной и письменной);

 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 обучающихся с нарушениями слуха, может быть уровневой 

(определяются уровни владения УУД) и позиционной – производят оценивание 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. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего) оценивания. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией. 

 

4.2.1. Программы учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов АООП ООО соответствуют примерным учебным 

программам, представленным в ООП ООО. 

Программы всех учебных предметов разработаны на основе примерных программ с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их индивидуальных 

особенностей.  

 

Программа воспитания обучающихся 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования (далее – 

Программа) является обязательной частью АООП ООО. 

Программа базируется на национальных ценностях российского общества – патриотизме, 

гражданственности, гуманизме, социальной солидарности, духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, а также ценности семьи, 

здорового и безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны природы и 

сохранения природных богатств. Программа способствует воспитанию гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее страны. 

Программа предполагает достижение социальной адаптации и интеграции в обществе 

обучающихся с нарушениями слуха, освоение ими социального опыта с учетом собственных 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения при взаимодействии как со слышащими людьми (взрослыми и детьми, включая 

нормативно развивающихся сверстников и тех, у кого имеются ограниченные возможностями 

здоровья), так и с людьми, имеющими нарушениям слуха. 

Программа способствует сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с нарушениями слуха, обеспечению их готовности к 

самостоятельному определению жизненных планов, выбору профессии с учетом личных 

интересов, способностей, адекватной самооценки собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, достигнутых результатов образования, индивидуальных 

особенностей, а также с учетом потребностей рынка труда. 

На основе Программы создается воспитательная среда развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, базирующихся на 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях, общественных правилах и нормах 

поведения с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, особых 

образовательных потребностей обучающихся и пожеланий их родителей (законных 

представителей). 

Важное значение придается усвоению обучающимися нравственных ценностей, 
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приобретению опыта общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения с учетом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, приобщению к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической и/или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, 

 общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской гражданской идентичности, 

ценности активного социального взаимодействия, как со слышащими людьми, так и с лицами с 

нарушениями слуха. 

Большое внимание уделяется формированию социальной самоидентификации 

обучающихся в условиях личностно значимой и общественно полезной деятельности, адекватной 

самооценки, самоуважения, способов самореализации. Программой предусматривается 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством, в том числе 

правах лиц с нарушениями слуха. 

Обучающиеся приобщаются к общественной деятельности и традициям МБОУ 

«Иланская СОШ №2», к участию в социокультурной жизни лиц с нарушениями слуха и 

активному взаимодействию со слышащими людьми в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных), а также к 

участию в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций, в экологическом просвещении и в благоустройстве школы / класса / города / 

сельского поселения и др. У них формируется способность противостоять негативным 

воздействиям социальной/микросоциальной среды. 

Программа предполагает формирование у обучающихся с нарушениями слуха мотивации 

к труду, потребности к приобретению профессии, создание условий для профессиональной 

ориентации в условиях систематической и планомерной работы учителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, воспитателей при сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, центрами профориентационной работы. 

Предусматривается информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. Важное значение придается развитию у обучающихся 

представлений о перспективах профессионального образования и  будущей профессиональной 

деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, приобщению к способам и приемам 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения, Работа 

по профориентации обучающихся проводится при тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями), общественными объединениями лиц с нарушениями слуха. 

В Программе уделяется внимание осознанию обучающимися ценности здорового и 

безопасного образа жизни, в том числе, формированию установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом (с учетом ограничений, вызванных нарушением слуха), 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей, а также индивидуального рациона здорового питания, овладению 

современными оздоровительными технологиями, личной гигиене. У обучающихся формируется 

готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, сознательное отрицательное отношение к употреблению наркотиков и 

других психоактивных веществ, алкоголю и табакокурению; они учатся противостоять 

различным угрозам жизни и здоровья людей, в том числе, экологическим и транспортным, с 

учетом собственных возможностей и ограничений здоровья, осуществлять профилактику 

распространения инфекционных заболеваний. 

Программа нацелена также на развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) с учетом социокультурных потребностей и особенностей 

жизнедеятельности членов семей (в том числе состояния слуха и особенностей коммуникации 

при использовании разных форм речи – словесной и/или жестовой), индивидуальных и 
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возрастных особенностей обучающихся. 

На основе Программы воспитания разработаны рабочие программы в соответствии с 

деятельностью, которая осуществляется в сфере воспитания. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной Школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

формулируется общая цель воспитания в Школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальномстатусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в Школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
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 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и  действовать самостоятельно, без помощи  старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстравать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость  общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего

 общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение 

данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
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потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на порогесамостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникампоможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать слюдьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведенияи анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

 Школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в  воспитании детей возможности школьногоурока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне  Школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе

 Школы детскихобщественных объединений и организаций; 

7) поддерживать в Школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
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9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных

 медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12 ) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

Например, ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность большого числа детей и взрослых, способствуют интенсивному 

общению, ставят в ответственную позицию всех участников к происходящему в Школе. Введение 

ключевых дел в жизнь Школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Ключевые дела Школы 

включены в Годовой круг праздников и традиций. Именно «праздников», потому что каждое 

школьное событие должно приносить детям радость и эмоциональное удовлетворение от 

происходящего в Школе. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Проблемно-ценностное общение. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность. 

Трудовая деятельность. 

  Информационная деятельность. 

Игровая деятельность. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений;

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 

или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 
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военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.

Цикл добрых дел способствует созданию благоприятных условий для развития ценностных 

отношений школьников и приобретения волонтерского опыта, 

 направленного на оказание помощи окружающим, заботу о малышах или пожилых людях. 

 

Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  является неотъемлемым структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (АООП 

ООО) обучающихся с нарушениями слуха, учитывающей их особые образовательные 

потребности. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

нарушениями слуха, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

При проектировании ПКР учитывается, что АООП ООО (адресована слабослышащим, 

позднооглохшим, кохлеарно имплантированным, а также глухим обучающимся, 

демонстрирующим готовность к получению основного общего образования в соответствии с 

достигнутыми личностными, метапредметными и предметными результатами, определенными в 

АООП НОО в сроки, соответствующие продолжительности основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников – 5 лет (5 -9 классы) при реализации условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности. 

 Контингент обучающихся на основе АООП ООО неоднороден по состоянию слуха и особенностям 

слухопротезирвоания (индивидуальные слуховые аппараты / кохлеарная имплантация), при этом 

обучающиеся достигли планируемых результатов, соответствующих требованиям АООП НОО. 

(Неоднородность контингента обучающихся учитывается при проектировании ПКР. 

АООП ООО предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и 

внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности разных категорий обучающихся с нарушениями слуха и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования, учитывает региональную специфику и возможности образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает целевой, содержательный и организационный разделы: 

 в целевом разделе определяются цель и задачи реализации ПКР, принципы ее 

реализации и планируемые результаты; 

 в содержательном разделе представлены направления

 коррекционно- развивающей работы и содержание работы по каждому направлению; 

 организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого- медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Целевой раздел 

Цель Программы коррекционной работы– определение комплексной системы 

педагогической, психолого-педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с 

нарушениями слуха для успешного освоения адаптированной основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, учете фактического уровня общего  и слухоречевого развития, 

достигнутых результатов начального общего образования, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи Программы коррекционной работ5: 

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

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 
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особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с 

учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, психолого- педагогического консилиума образовательной 

организации); 

 разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

каждого обучающегося с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также психолого-

педагогического консилиума образовательной организации по результатам комплексного 

психолого-педагогического обследования; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающих курсов в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося, 

реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с нарушениями 

слуха, 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 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 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; 

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее 

полноценному их развитию; 

 при возникновении потребности у обучающихся с нарушениями слуха в развитии 

навыков жестовой речи – русского жестового языка и его использования в межличностном 

общении лиц с нарушениями слуха, калькирующей жестовой речи, а также согласованном 

решении участников образовательных отношений организация и проведение специальных 

занятий в данном направлении в процессе внеурочной деятельности; 

 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; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций дополнительного 

образования, в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, 

работниками общественных организаций, которые активно взаимодействуют с обучающимися, 

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

социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Принципы проектирования и реализации Программы коррекционно- развивающей 

работы включают: 

• принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения и 

коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями слуха; 

• создание в   образовательной   организации   условий,   учитывающих   особые 

 образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

• соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха в качественном образовании 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

• реализация Программы коррекционно-развивающей работы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 
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включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов и дополнительных 

коррекционно -развивающих 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; 

• применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению образовательной программы; 

• обеспечение развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи (устной и 

письменной) в условиях максимального обогащения речевой практики в специально 

педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среде (при постоянном 

пользовании обучающимися индивидуальными средствами слухопротезирования – 

индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными имплантами, а также звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного пользования с учетом медицинских и сурдопедагогических 

рекомендаций); 

• активизация развития учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся при решении учебных и жизненных задач; расширение их познавательных 

интересов; 

• обеспечение социальной адаптации обучающихся на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми (с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, в семье (при использовании средств коммуникации – словесной или 

жестовой речи, по согласованию с собеседниками); 

• 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; 

• содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы 

Раздел «Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы» 

включает: 

 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 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 ПМПК, ИПРА, психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации с учетом его индивидуальных особенностей36; 

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Планируемые результаты коррекционной работы носят индивидуально- ориентированный 

характер. Достижения каждого обучающегося рассматриваются с учетом фактических данных о 

результатах образовательно - коррекционной работы на предшествующем этапе, а не в сравнении 

с достижениями других обучающихся класса. 

Промежуточная аттестация достижения обучающимися планируемых результатов 

Программы коррекционной работы предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 
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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 (их 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 полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями- дефектологами (сурдопедагогами), 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 ребенка, 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 психолого-педагогического консилиума 

 образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

Содержательный раздел 

Направления Программы коррекционной работы включают: 

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 консультативное, 

 информационно-просветительское. 

Эти направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Содержание Программы коррекционной работы определяются на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА каждого обучающегося, а также решения психолого- педагогического консилиума 

школы  на основе анализа результатов комплексного психолого - педагогического обследования 

обучающихся на начало обучения на уровне основного общего образования (в 5 классе), 

систематического мониторинга достигнутых результатов образования. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с 

направлениями Программы коррекционной работы включает: 

1. Диагностическое направление: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (в 

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

индивидуальных особенностей; 

 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 педагогом – психологом, социальным 
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педагогом, учителями – дефектологами (сурдопедагогами), учителями-предметниками, тьютором 

и другими педагогическими работниками. 

 Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

 изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с нарушенным 

слухом, 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, речевым 

поведением; выявление резервов активизации развития словесной речи, устной коммуникации, 

речевого поведения; 

 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 МБОУ 

«Иланская СОШ №2», 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 психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО отражается в следующей документации: 

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого- педагогического консилиума  

 рабочих программах учебных предметов и планах каждого урока, проектируемых на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого 

обучающегося; 

 рабочих программах коррекционно-развивающих курсов, предусмотренных 

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

«Развитие учебно-познавательной деятельности» и дополнительных коррекционно -развивающих 

занятий в соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно -развивающей работы», 
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 планах работы педагога – психолога, социального педагога, тьютора и др., 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 планах классного руководителя, проектируемых с учетом реализации индивидуального 

подхода к обучающимся. 

 «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» составляется для каждого 

обучающегося ежегодно. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося» содержит: 

• направления работы, определяемые с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого- педагогического обследования или 

мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 

числе ПКР; 

• описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

Примерная форма индивидуального плана коррекционно-развивающей работы. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия и имя обучающегося класс 

Возраст обучающегося__     

Причины, время и характер нарушения слуха___      

Состояние слуха в настоящее время __       

Слухопротезирование___      

Рекомендации ПМПК и ИПРА___    

Индивидуальные особенности обучающегося: _      

_   

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, используемых индивидуальных средств 

слухопротезирования); 

• 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 обучающихся, могут также включать: 

• коррекцию и развитие коммуникативно-речевой сферы; 

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

познавательной сфер; 

• коррекцию и развитие личностных установок в соответствии с социально- этическими 

нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие межличностного общения в 

группе сверстников (со взрослыми и др.); 

• формирование способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

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

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

реальных жизненных условиях; 

• развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования; 

 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 
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рекомендаций ПМПК, ИПРА, психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных коррекционно -

развивающих курса - «Развитие восприятия и всопроизведения устной речи» и «Развитие учебно 

-познавательной деятельности», что обусловлено особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

направлен, прежде всего, на развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны. Данный курс включает: 

 проведение стартовой диагностики (в начале обучения в 5 классе) слухозрительного 

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

достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения восприятию и 

воспроизведению, который проводится не реже одного раза в полугодие; кроме этого, в начале 

каждого учебного года проводится обследование произносительной стороны речи; 

 проведение специальной работы по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи с учетом выявленных особенностей каждого обучающегося на основе индивидуально 

ориентированных рабочих программ. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

целесообразно проводить в следующих организационных формах: в 5 классе – индивидуально; в 

6–7 классах – одно занятие в неделю проводится парами, включающими обучающихся с близким 

уровнем общего и слухоречевого развития, остальные занятия в течение недели – индивидуально; 

в 8–10 классах – два занятия в неделю парами, два занятия в течение учебной недели – 

индивидуально. Включение занятий парами способствует активизации развития у обучающихся 

устной коммуникации при проведении специальной работы по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи. В тоже время, обучающимся с нарушениями слуха необходима 

целенаправленная индивидуальная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи. Решение об организационных формах работы в рамках коррекуционно-развивающего 

курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» –- индивидуально или парами, а 

также о комплектовании пар обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого развития, 

принимает психолого- педагогический консилиум образовательной организации с учетом 

фактического состояния восприятия (слухозрительно и на слух) устной речи, ее 

произносительной стороны, уровня общего и речевого развития каждого обучающегося, 

индивидуальных особенностей. 

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). 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

направлен на 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 действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»,  

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 
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 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. 

Занятия в рамках коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно- познавательной 

деятельности» могут проводиться индивидуально, парами, малыми группами. Решение об 

организационных формах проведения работы (индивидуально, парами, малыми группами), а 

также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

и результатов комплексного специализированного психолого-педагогического обследования. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающиего курса 

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

педагогического консилиума образовательной организации, в том числе, в течение учебного 

года, с учетом результатов мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов «Индивидуальной программы коррекционно- развивающей работы». 

Занятия в рамках коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно- познавательной 

деятельности», как правило, проводят учителя-предметники; при этом учитываются 

индивидуально ориентированные направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися. В функциональные обязанности учителей-предметников, реализующих 

коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» входит 

разработка рабочих программ, календарных и ежедневных планов работы, проведение 

образовательно-коррекционной работы 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 учетом выявленных трудностей в процессе образования, а также 

пропедевтики их возникновения по решению психолого-педагогического консилиума 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 на занятиях коррекционно- развивающего 

курса «Развитие учебно-познавательной деятельности», 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 ПМПК 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 – 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет психолого - педагогический 

консилиум образовательной организации. 

Коррекционно- развивающие курсы и дополнительные занятия в соответствии с 

«Индивидуальным планом коррекционно - развивающей работы обучающегося» реализуются в 

процессе внеурочной деятельности. 

При составлении расписания рекомендуется равномерное распределение занятий, 

реализуемых в рамках коррекционно-развивающих курсов и дополнительных занятий в 

соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно - развивающей работы обучающегося», 

в процессе внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в течение учебной 

недели; примерная продолжительность одного занятия – не более 30 минут. 

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. 
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В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы, определенной для 

каждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, в 

ней могут участвовать следующие педагогические работники: учителя- дефектологи 

(сурдопедагоги), педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя- предметники, тьюторы, 

воспитатели и др. 

Педагогические работники, осуществляющие коррекционную работу по определенному 

направлению, планируют ее содержание, примерные сроки, организационные формы и 

результаты, разрабатывают содержание и систематически проводят мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Индивидуально ориентированные рабочие программы коррекционно- развивающих 

курсов и дополнительных коррекционно - развивающих занятий в соответствии с 

«Индивидуальным планом коррекционно - развивающей работы» каждого обучающегося 

включает четыре раздела: 

1. Пояснительная записка (раскрываются цели и задачи коррекционно- развивающей 

работы, содержание коррекционно-развивающего курса, организация и условия их проведения). 

2. Планируемые результаты обучения (раскрываются личностные, метапредметные и 

предметные результаты). 

3. Календарно-тематическое планирование обучения (в табличном виде раскрываются 

разделы календарно-тематического плана, направления (разделы работы)/ темы, а также 

содержание работы по теме, примерный речевой материал, примерный дидактический материал, 

характеристика деятельности обучающихся, примерные сроки. 

4. Оценивание планируемых результатов обучения (раскрывается содержание и методика 

стартовой диагностики с описанием анализа и оценки полученных 

 результатов; текущий учет достижения планируемых результатов, который проводится на каждом 

занятии коррекционно-развивающего курса; содержание и методика мониторинга достижения 

планируемых результатов с описанием их анализа и оценки). 

3. Консультативная работа 

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. 

 

4. Информационно-просветительская работа 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха, 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, 

здравоохранения, правопорядка и др., с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно- 
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просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 

 Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с нарушениями слуха. 

ПКР может быть поэтапно разработана рабочей группой образовательной организации, в 

которую входят педагог-психолог, социальный педагог, учителя- дефектологи (сурдопедагоги), 

учителя-предметники, тьютор и другие педагогические работники. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями слуха, а также изучаются результаты их обучения на уровне 

начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, механизмы реализации Программы коррекционной работы, в том числе, 

раскрываются ее направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна её 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других  специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

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» каждого 

обучающегося и в индивидуально ориентированных рабочих программах коррекционно-

развивающих курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно -развивающих 

занятий, предусмотренных 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы» каждого обучающегося, 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. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. На каждом уроке учитель-предметник проектирует содержание учебного 

материала и адаптирует его с учетом особых образовательных потребностей 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 



45 
 

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 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 в обучающимися с учетом 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 учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, их индивидуальных особенностей. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся, педагогическими 

работниками совместно со всеми участниками образовательных отношений разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся 

может осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого 

обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Учебный план АООП ООО определяет общий объем нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся с нарушениями слуха, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

АООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся и исходя из их психофизических особенностей 

развития, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с нарушениями слуха. 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа№9» («СОШ №9») является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого  на 

изучение учебных предметов. Учебный план входит в состав образовательной программы школы 

и является механизмом ее реализации.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и других видов 

деятельности, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и формы промежуточной 

аттестации.  

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

При разработке учебных планов обеспечивались требования соответствующих стандартов 

(с изменениями) к их структуре и содержанию, а также учитывались положения компонента 

«Учебный план основного общего образования» организационного раздела примерных основных 

образовательных программ соответствующего уровня общего образования.  

Учебные планы включают формы промежуточной аттестации (информационное письмо 

Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553 «Примерные формы промежуточной 

аттестации»).      

Учебный план в 5-9 классах состоит из федерального компонента основной 

образовательной программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана представлена следующими  

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и в 5-х классах «Основы духовно-

нравственного воспитания народов России».  В каждую образовательную область входят учебные 

предметы, обязательные для усвоения при получении основного общего образования.  

Предметная область  «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» в 5-9-х классах и «Родная литература» в 6-8-х классах.  

Образовательная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает изучение 

английского (5-9 классы) и немецкого(8-9 классы) языков.  

Часы, формируемой части участниками образовательных отношений, учебного плана, 

включая внеурочную деятельность, отводятся на обеспечение индивидуальных запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей.  

  Учебные планы и расписание обеспечивают выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса. 

 Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы основного 

общего образования МОУ «СОШ №9» определяется федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

соответствующий учебный год. 

 Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» в 5-х-9-х 
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классах организована внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

  общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации  использован план внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование. Внеурочная деятельность отражена в отдельном плане. 

 Учебные планы МОУ «СОШ №9» соответствуют выбранной школой образовательной 

стратегии развития,  осуществляют основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

Кроме этого, в индивидуальный план коррекционной работы с обучающимся включаются курсы, 

рекомендованные ПМПК и ИПРА. Коррекционно- развивающие курсы по программе 

коррекционной работы проводятся систематически, в соответствии с расписанием. 

 

3.2.Система условий реализации 

Описание кадровых условий 

Образовательная организация, реализующая АООП ООО должна быть укомплектована 

кадрами, квалификация которых обеспечивает решение заявленных указанных в примерной 

АООП задач, способных к осуществлению инновационной деятельности на основе 

конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Кадровые условия представлены следующей группой требований: 

– достаточная степень укомплектованности образовательной организации работниками, 

необходимыми для реализации АООП ООО, включая педагогических и руководящих 

работников, технических и иных специалистов; 

– соответствие квалификации работников специфике реализуемой АООП ООО; 

– непрерывность профессионального развития педагогических кадров образовательной 

организации, участвующих в реализации АООП ООО. 

Основу для разработки должностных инструкций, включающих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников образовательной организации (в соответствии со 

спецификой организации трудовой и управленческой деятельности), а также сведения об их 

правах, сфере ответственности и компетентности, составляют квалификационные 

характеристики.  

Соответствие уровня квалификации педагогов, реализующих АООП ООО, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация осуществляется с учётом 

желания педагогических работников. В комиссии по аттестации педагогических кадров должны 

присутствовать профильные специалисты из числа лучших учителей-практиков 

(сурдопедагогов), научных работников вузов и специалистов (методистов) организаций 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)109. Аттестация 

педагогических работников, предусматривающая установление соответствия педагогического 

работника занимаемой должности, осуществляется на основе оценки его профессиональной 

деятельности со стороны аттестационной комиссии, формируемой образовательной 

организацией самостоятельно. 

Руководствуясь требованиями ЕКС и профессионального стандарта «Педагог- 

дефектолог», образовательная организация составляет перечень необходимых должностей – в 

соответствии особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательно-коррекционного процесса на основе АООП ООО.  

Кадровый состав, необходимый для реализации АООП ООО включает следующих 
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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): 

– 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,   второй   

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.  При реализации АООП ООО в рамках сетевого взаимодействия при 

возникновении необходимости требуется организация консультаций специалистов различных 

организаций, включая медицинские, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации, а также (при наличии соответствующих показаний) 

сопровождение обучающихся с нарушениями слуха с их стороны (врачом - сурдологом, 
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психиатром, невропатологом, офтальмологом, ортопедом, реабилитологом и/или др.). 

Образовательная организация обладает правом включать в штатное расписание инженера, 

специализирующегося на обслуживании звукоусиливающей аппаратуры (с соответствующей 

квалификацией). 

В реализации АООП ООО  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 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. 

Спроектированная образовательной организацией АООП может включать планы-графики, 

отражающие разные формы непрерывного повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников. 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; 

– участие в реализации педагогических проектов; 

– подготовка к опубликованию методических материалов, отвечающих специфике 

профессиональной деятельности и др. 

Для достижения результатов АООП ООО в ходе её реализации предусматривается 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогического работника 

для коррекции/совершенствования его деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

осуществляется образовательной организацией в соответствии со спецификой 

реализуемой АООП ООО. При оценке качества деятельности учителей принимается во внимание 

востребованность их услуг (в том числе в рамках внеурочной деятельности) обучающимися и 

родителями (законными представителями); использование инновационных сурдопедагогических 

технологий, включая ИКТ; степень участия в научной/методической работе; распространение 

передового педагогического опыта;  повышение профессионального уровня; участие в 

руководстве проектной деятельностью обучающихся с нарушениями слуха и др. 

3.3 Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО включают: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно 

коррекционного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 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 обучающихся 
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с нарушениями слуха, особенности подросткового возраста, при более широком, чем в системе 

начального общего образования, включении учебного сотрудничества, совместной деятельности, 

разновозрастного сотрудничества, а также использования таких организационных форм как 

дискуссии, 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 

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 учётом 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.  

 

3.4Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с 

нарушениями слуха, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения 

государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 

общего образования детьми с нарушениями слуха, тип образовательной организации, сетевые 

формы реализации АООП ООО, образовательные технологии, специальные условия получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха, обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим 

деятельность по реализации образовательных программ, обеспечение безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

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. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4 Материально-технические условия 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное 
оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и социальную среду. 

Для этого в образовательной организации разработан  и закреплён локальным актом Паспорт учебного 

кабинета с  перечнем оснащения, оборудования  и планом развития.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечный центр; 

• актовый зал; 

• спортивный зал (2); 
• помещение для питания обучающихся; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компоненты оснащения учебного кабинета: 
школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 
фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной);  
кресло для учителя;  

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте); 
шкаф для хранения учебных пособий;  

стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 
максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 
многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного 

общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащен: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 
стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 
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стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 
литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 
столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 

кресла для чтения; 
технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к  

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 
образовательного процесса. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. При формировании и комплектовании учебных 
кабинетов и иных подразделений образовательной организации при реализации различных вариантов 

адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся.  
Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Материально-техническое обеспечение (характеристика классных помещений, спортивных залов, 

их соответствия требованиям СанПиНа, оснащенность классов учебным оборудованием и его 

соответствие требованиям ФГОС ООО) позволяет сформировать целостное образовательное 

пространство для эффективного достижения планируемых результатов основного общего образования. 

Общие требования к организации образовательно-коррекционного пространства 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

– достижение обучающимися результатов, освоения АООП ООО; 

– 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. 

Обучающиеся с нарушениями слуха, место жительства которых находится в удалении от 

образовательной организации, должны иметь возможность интернатного проживания. 

В здании образовательной организации должны имеются комфортные оборудованные 

помещения, в т.ч. учебные кабинеты, залы (спортивный, актовый и др.), специальные кабинеты 

для осуществления индивидуальной и групповой работы по Программе коррекционной работы, 

кабинеты психолога, библиотека, кабинет информатики, спальни, столовая, санитарные и 

бытовые комнаты, помещения для проведения занятий/курсов в рамках внеурочной деятельности 

и др. 

В помещениях, предназначенных для реализации образовательно-коррекционной работы, 

созданы условия, обеспечивающие достаточную освещённость.  

3.6 Информационно-методические условия 

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 



49 
 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

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 планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; 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.), 

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; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 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-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 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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