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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФГОС ВАРИАНТ 1.2 

 
1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования, ФГОС вариант 1.2 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-
щего образования (далее – АООП ООО) (вариант 1.2) – это образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения, воспитания и социализации глухих обу-
чающихся с учётом особенностей их психофизического развития, особых образо-
вательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития. 

АООП ООО, вариант 1.2 адресована глухим обучающимся, освоившим 
АООП НОО вариант 1.2.  

АООП ООО (вариант 1.2) предусматривает шестилетний срок обучения.  
АООП ООО (вариант 1.2) разработана и утверждена ГКОУ школой-

интернатом г. Армавира, осуществляющей образовательную деятельность в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основно-
го общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учетом ПАООП (вариант 1.2). 
АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельно-
сти на уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных за-
дач. АООП ООО для глухих обучающихся дополняется индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части созда-
ния специальных условий получения образования.  

АООП ООО (вариант 1.2) реализуется на основе специально разработанного 
учебного плана, учитывающего особые образовательные потребности глухих 
обучающихся; включает, в соответствии с требованиями ФГОС ООО к соотноше-
нию частей учебного плана и их объему, обязательную часть и часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений; при необходимости разрабатыва-
ются индивидуальные учебные планы, учитывающие особенности и особые обра-
зовательные потребности обучающегося. 

Для обеспечения освоения глухими обучающимися АООП ООО возможно 
использование сетевой формы. 

Целями реализации АООП ООО (вариант 1.2) являются: 
• достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых госу-
дарственными общественными, личностными и семейными потребно-
стями, возможностями глухих обучающихся, учитывающими их особые 
образовательные потребности, индивидуальные особенности развития и 
состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобыт-
ности, уникальности, неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при реализации образовательной органи-
зацией АООП ООО (вариант 1.2) предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• обеспечение соответствия АООП ООО (вариант 1.2) требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования глухими обучающимися с учетом их особых образовательных по-
требностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов освоения АООП ООО (вариант 1.2); 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение 
безопасности; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части адаптированной основной образовательной программы и соответст-
вующему усилению воспитательного потенциала образовательной организации, 
обеспечению условий для самореализации личности, индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения социокультурного развития, овладе-
ния жизненными компетенциями, необходимыми в современном обществе 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 учетом 
задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной речью и жесто-
вой); 

• обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельно-
сти, реализации программы коррекционной работы в ходе всего образовательного 
процесса, включая коррекционно-развивающие курсы в соответствии с индивиду-
альным 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 образо-
вания, 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 поддерж-
ке учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудни-
честве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центра-
ми профессиональной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-
льной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
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опыта общественно полезной деятельности в социуме, социального взаимодейст-
вия; 

• обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний, участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-
ной социальной среды, школьного уклада; 

• осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации 
организациями образования, здравоохранения, социальной защиты, с обществен-
ными организациями, в том числе, с общественными организациями лиц с нару-
шениями слуха, на основе сетевого взаимодействия;  

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого 
обучающегося. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования  
В основу формирования АООП ООО (вариант 1.2) положены следующие 

принципы: 
 – принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедос-
тупность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ООО учет основных положений ПООП ООО; 

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, 
обучения, воспитания и коррекции нарушений развития у глухих обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 
– онтогенетический принцип;  
– принцип целостности содержания образования;  
– принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-

деятельностного, личностно-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов;  

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и ак-
тивной жизнедеятельности деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  
АООП ООО (вариант 1.2) предполагает, что обучающиеся с нарушениями 

слуха получают основное общее образование, соответствующее по итоговым дос-
тижениям к моменту завершения обучения образованию нормативно развиваю-
щихся сверстников, при реализации специальных условий, учитывающих их осо-
бые образовательные потребности включая: 

                                                      
1
Статья 3 часть 1 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования на один год – шесть лет обуче-
ния (5–10 классы);  

• уменьшение количества обучающихся в одном классе (6 глухих обучаю-
щихся);  

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, лите-
ратура» специального учебного предмет «Развитие речи», что обусловлено 
особенностями речевого развития обучающихся; включение в учебные пла-
ны (во внеурочную деятельность) обязательных коррекционных курсов, 
предусмотренных Программой коррекционной работы и рекомендациями 
ПМПК и ИПРА; исключение из учебного плана, предусмотренного в ПрОП 
в соответствии с ФГОС ООО, учебного предмета «Музыка»2; перераспреде-
ление часов на освоение учебных дисциплин разных образовательных об-
ластей, включая «Иностранный язык», который с учётом слухоречевого раз-
вития глухих обучающихся изучается в 8–10 классах; отдельных разделов 
дисциплин; внесение изменений в содержание учебных предметов с учётом 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов основ-
ного общего образования (с учётом их особенностей и возможностей), ус-
пешное прохождение государственной итоговой аттестации;  

• введение в учебный план специальных учебных предметов, которые не 
представлены во ФГОС ООО, а также обязательных коррекционных курсов, 
предусмотренных Программой коррекционной работы и рекомендациями 
ПМПК и ИПРА; исключение отдельных учебных предметов, предусмот-
ренных во ФГОС ООО, с учетом возможностей их освоения глухими обу-
чающимися; перераспределение часов на освоение учебных дисциплин раз-
ных образовательных областей, отдельных разделов дисциплин; внесение 
изменений в содержание учебных предметов с учетом обеспечения дости-
жения глухими обучающимися планируемых результатов основного общего 
образования (с учетом их особенностей и возможностей), успешное прохо-
ждение государственной итоговой аттестации;  

• реализация в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, 
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного под-
ходов;  

• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствую-
щей личностному развитию, качественному образованию обучающихся, 
становлению их самостоятельности и познавательной активности, успешной 
профориентации и социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реа-
лизуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную дея-
тельность, в том числе при реализации коррекционно-развивающих курсов, 

                                                      
2 Музыкально-эстетическое воспитание обучающихся с нарушениями слуха проводится в процессе внеурочной 
деятельности при организации кружков, студий и др., рекомендуются, в том числе совместные занятия  с 
нормативно развивающимися сверстниками; внеурочная деятельность в данном направлении осуществляется на 
основе преемственности с образовательно-коррекционной работой на уровне начального общего образования, 
проводимой на музыкально-ритмических занятиях - одном из специальных обязательных курсов коррекционно-
развивающей области, а также во внеурочное время. при организации соответствующих кружков, студий и др. 
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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 отклоне-
ний в развитии; применение в образовательном процессе специальных (сур-
допедагогических) методов, приёмов и средств обучения; широкое исполь-
зование современных образовательных средств, информационных техноло-
гий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала, ос-
воению содержания образования; 

обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе 
создание в образовательной организации слухоречевой среды при по-
стоянном пользовании глухими обучающимися индивидуальными 
слуховыми аппаратами (с учетом медицинских и сурдопедагогиче-
ских рекомендаций) и применении на уроках и во внеурочное время 
(при фронтальных формах работы) звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования – стационарной (в том числе, при необхо-
димости, с дополнительной комплектацией вибраторами) или беспро-
водной, например, FM-системы (с учётом медицинских и сурдопеда-
гогических рекомендаций); обеспечение мотивированного общения на 
основе устной речи в ходе всего образовательно-коррекционного про-
цесса;  

• целенаправленное и систематическое развитие в процессе учебной и вне-
урочной деятельности словесной речи (устной и письменной), в том числе, 
восприятия и воспроизведения устной речи; использование в качестве 
вспомогательных средств устно-дактильного предъявления речевого мате-
риала и/или предъявления с помощью жестовой речи при обязательном по-
вторном воспроизведении учителем (воспитателем и др.) и обучающимися 
данного речевого материала в словесной форме (устной и/или письменной); 
осуществление в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе 
при реализации коррекционно-развивающих курсов по программе коррек-
ционной работы, развития слухозрительного восприятия устной речи, рече-
вого слуха, восприятия неречевых звучаний, произносительной стороны ре-
чи при использовании сурдопедагогических методов и приемов обучения, 
реализации преемственности в работе по развитию восприятия и воспроиз-
ведения устной речи в образовательно-коррекционном процессе; 

• использование обучающимися в межличностном общении вербальных и не-
вербальных средств коммуникации с учетом желания и владения ими парт-
нерами по общению, в том числе, применение в общении с лицами, имею-
щими нарушения слуха, русского жестового языка; выявление потребности 
глухих обучающихся и, при необходимости, оказание им специализирован-
ной 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 реше-
нии участников образовательных отношений; 
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• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с нару-
шениями слуха специфики восприятия и переработки информации, овладе-
ния учебным материалом;  

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и рече-
вом опосредовании индивидуального жизненного опыта;  

• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе, рас-
ширение и укрепление разнообразного социального опыта при максималь-
ном расширении образовательного пространства, активизация сотрудниче-
ства и личностного общения обучающихся со сверстниками, другими деть-
ми 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 возможно-
стей и ограничений, потребностей рынка труда; 

• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой атте-
стации в иных формах3; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реали-
зации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье обу-
чающегося 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 взаимо-
действия; 

• систематическая методическая поддержка педагогических работников, 
осуществляющих образование глухих обучающихся. 
Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребно-

стей глухих обучающихся способствует их качественному образованию, наиболее 
полноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в об-
ществе. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образователь-
ной программы основного общего образования 

АООП ООО (вариант 1.2) разработана на основе ФГОС ООО с учётом осо-
бых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

АООП ООО (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, освоившим 
АООП НОО (вариант 1.2). С учетом достигнутых личностных, метапредметных и 
предметных результатов, предусмотренных в АООП НОО (вариант 1.2), и особых 
образовательных потребностей данной группы обучающихся с нарушениями слу-
                                                      
3 Пункт 13 статьи 59 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 07.05.2013 № 99-
ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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ха, на уровне основного общего образования предусматриваются пролонгирован-
ные сроки обучения (шестилетний срок обучения – 5–10 классы).  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО АООП (вариант 1.2) включает 
следующие документы: 4 

– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся; 

– рабочую программу воспитания; 
– программу коррекционной работы; 
– учебный план; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и прово-
дятся организацией или в которых организация принимает участие в учебном го-
ду или периоде обучения); 

– характеристику условий реализации программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
адаптированной основной образовательной  
программы основного общего образования 

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

ведущих целевых установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатов 
освоения глухими обучающимися всех компонентов, составляющих содержатель-
ную основу АООП ООО. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО: 
 – обеспечивают связь между требованиями стандарта, образователь-

но-коррекционным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 
ООО; 

– являются основой для разработки АООП ООО (вариант 1.2) образова-
тельной организации;  
– представляют содержательную и критериальную основу для разработки про-
грамм. 

В их числе:  
• рабочие программы учебных предметов,  
• междисциплинарные программы, в т.ч. «Формирование универсальных 

учебных действий, включающая формирование компетенций в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности», 

• программа воспитания, 
• рабочие программы коррекционно-развивающих курсов (по Программе кор-

рекционной работы); 

                                                      
4 Тематическое планирование выделяется в отдельный документ, который не входит в текст данного документа. 
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– являются основой для проектирования «Системы оценки достижения плани-
руемых результатов освоения АООП ООО». 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-
дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования глу-
хих обучающихся. 

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личност-
ных, метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает ос-
ваиваемые обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи. В их числе особое место зани-
мают те, которые выносятся на итоговую аттестацию, в том числе ГИА выпуск-
ников. Для успешного выполнения этих задач глухие обучающиеся должны овла-
деть системой универсальных и специфических для каждого учебного предмета и 
специальных курсов по Программе коррекционной работы системой учебных 
действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате-
риалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом как основы для после-
дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмой об-
разования система планируемых результатов строится на основе уровневого под-
хода. В этой связи, во-первых, выделяется ожидаемый уровень актуального раз-
вития большинства глухих обучающихся; во-вторых, определяются ближайшие 
перспективы развития глухих обучающихся. Благодаря данному подходу имеется 
возможность: 

– определять динамическую картину развития обучающихся, 
– поощрять продвижение обучающихся, 
– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особых обра-

зовательных потребностей, индивидуальных особенностей глухих обучающихся. 
Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты базируются на ведущих целевых установках, от-

ражающих основной вклад каждой изучаемой программы, разработанной с уче-
том особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха, в 
развитие их личности, способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется три группы: личностные, 
метапредметные и предметные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения глухими 
обучающимися АООП ООО (вариант 1.2) конкретизируются и дополняются с 
учётом их особых образовательных потребностей. 

Предметные результаты приводятся применительно к каждому учебному 
предмету, входящему в соответствующую предметную область: 

• «Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитие ре-
чи»; 

• «Иностранный язык, второй иностранный язык»: «Иностранный язык» 
(английский); 

• «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика», «Информатика»; 

• «Общественно-научные предметы»: «История» (История России. Всеоб-
щая история), «Обществознание», «География»; 
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• «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; 
• «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР; 
• «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 
• «Технология»: «Технология»; 
• «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Планируемые результаты ориентируют на прогнозируемые достижения вы-

пускников – в аспекте ожидаемого уровня освоения учебных действий с изучае-
мым опорным учебным материалом. Главные критерий отбора результатов – их 
значимость для решения основных задач образования на уровне ООО (при целе-
направленном развитии у обучающихся словесной речи в устной и письменной 
формах), необходимость для последующего обучения, овладения социальными 
(жизненными) компетенциями, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством обучающихся с нарушением слуха.  

Оценка достижения планируемых результатов на уровне ООО осуществля-
ется с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушения-
ми слуха с помощью заданий базового уровня; на уровне действий, составляющих 
зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий по-
вышенного уровня (применительно к отдельным образовательным дисциплинам, 
с учётом возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся).  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня представ-
ляет собой единственное основание для положительного решения вопроса о воз-
можности перехода на следующий уровень обучения. 

1.2.1. Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отече-

ству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство от-
ветственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-
ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважитель-
ное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (рус-
ского / русского и национального5) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 
взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как 

                                                      
5 Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, а 
также при согласии его родителей/законных представителей. 
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средства общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 
индивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего 
устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках ок-
ружающего мира; самостоятельный поиск информации, в том числе, при исполь-
зовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и асси-
стивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нару-
шениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 
нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокуль-
турных потребностей использование в межличностном общении с лицами, 
имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующей 
жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные пла-
ны, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 
профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обуслов-
ленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и само-
образованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 
ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальней-
шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушени-
ем слуха, потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротер-
пимость, 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 потре-
бительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культу-
ры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-
ловечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти; понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. 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 конст-
руированию образа допустимых способов общения, конвенционированию интере-
сов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-
мьи. 
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12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое по-
ведение и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с 
учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обу-
словленных нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболева-
ниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указы-
вая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в норма-
тивных документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ин-
териоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-
ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, про-
ектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-
выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-
циала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в преде-
лах возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-
цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и ко-
торые формируют сами глухие обучающиеся; включённость в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами (включая организации, представляющие ин-
тересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и инва-
лидностью). 

19. 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. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного на-
следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-
культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу-
чающихся 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 
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мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-
стве 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). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-
зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-
нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

22. 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; толе-
рантное и уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и 
традициям других стран. 

1.2.2. Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных по-

требностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний 
для части обучающихся, включая:  

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-
скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную карти-
ну мира) и универсальных учебных действий (далее – УУД), включая по-
знавательные, коммуникативные, регулятивные;  
• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  
• готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников об-

разовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-
ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной обра-
зовательной траектории;  
• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назна-
чения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-
жают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляю-
щие умение овладевать:  
• – универсальными учебными познавательными действиями; 
• – универсальными учебными коммуникативными действиями; 
• – универсальными регулятивными действиями. 
На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся ов-
ладеют чтением как одним из основных средств получения качественного образо-
вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и пер-
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спективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-
альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в система-
тическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенству-
ют навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-
ровать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержа-
щуюся в готовых информационных объектах, доступных пониманию обучающих-
ся с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой сло-
весной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в ви-
де таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диа-
грамм, опорных конспектов); 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, ини-
циативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разра-
ботки АООП ООО образовательной организации с учётом особых образователь-
ных потребностей обучающихся, а также в зависимости от материально-
технического оснащения, используемых технологий образовательно-
коррекционной работы. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образова-

тельных отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образо-
вательных результатов;  

– идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достиже-
нии запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образова-
тельных отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-
тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-
шения учебных и познавательных задач; 

– определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для вы-
полнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
исследовательской деятельности; 
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– 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 устра-
нения; 

– описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образова-
тельных 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, оцени-
вать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-
шения. Обучающийся сможет:  

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых ре-

зультатов и своей учебной деятельности; 
– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализиро-

вать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований с учётом ограничений, обусловленных на-
рушением слуха, а также дополнительных соматических заболеваний (при нали-
чии). 

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины дос-
тижения или отсутствия планируемого результата; 

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбран-
ным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внеш-
них ресурсов; 

– работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-
стик/показателей результата; фиксировать и анализировать динамику собствен-
ных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-
ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обу-
чающийся сможет: 

– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-
вательной деятельности и делать выводы о причинах её успешно-
сти / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить способы вы-
хода из критической ситуации; 

– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные послед-
ствия принятого решения; 
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– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

– демонстрировать приёмы регуляции собственных психофизиологиче-
ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образова-

тельных 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 вы-
ражения; 

– подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-
подчинённых 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 собы-

тий, 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/устно-

дактильной при одновременном устном воспроизведении) полученную информа-
цию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

– определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осу-
ществлять проверку достоверности информации; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-
знавательной и исследовательской деятельности; 

– выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осущест-
вляя причинно-следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образова-
тельных 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; 



18 

 

– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-
чать 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 реше-

ния; 
– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-
фического или формализованного (символьного) представления в текстовое и на-
оборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-
вестный 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 (самостоя-
тельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений): 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-
сов; 

– резюмировать главную идею текста; 
– преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художест-
венный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

– критически оценивать содержание текста. 
Развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, 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 меро-
приятиях по защите окружающей среды. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-
варей, справочников, открытых источников информации и электронных поиско-
вых систем. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать кор-
ректные поисковые запросы; 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
базами знаний, справочниками; 

– формировать выборку из различных источников информации для объек-
тивизации 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 дея-
тельность 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 согласо-
вания позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет: 

– вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать 
(при использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплан-
тов) устную речь собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и есте-
ственно, понятно для окружающих;  

– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного об-
щения 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 препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 
– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 
– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
– критически относиться к собственному мнению, уметь признавать оши-

бочность 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.); 
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– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не-
пониманием/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 деятельно-
сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и ис-
пользовать речевые средства; 

– представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собст-
венной 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 необхо-

димых речевых средств; 
– использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с ком-

муникативной задачей;  
– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (само-
стоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений): 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-
ходимые 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 на-
писания 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, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.3. Предметные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных облас-
тей, включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-
развивающие курсы по Программе коррекционной работы, предметные результа-
ты освоения глухими обучающимися АООП ООО (вариант 1.2): 

– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-
нение знаний и конкретные умения;  
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– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО), 
построенного в логике изучения каждого учебного предмета, включённого в 
учебный план; 

– определяют требования к результатам освоения программ ООО по учеб-
ным предметам и коррекционно-развивающим курсам по Программе коррекцион-
ной работы. 

Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету, вхо-
дящему в соответствующую предметную область: 6 

• «Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитие 
речи»; 

• «Иностранный язык»: «Иностранный язык» (английский); 
• «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», «Информатика»; 
• «Общественно-научные предметы»: «История» (История России. Всеоб-

щая история), «Обществознание», «География»; 
• «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; 
• «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР; 
• «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 
• «Технология»: «Технология»; 
• «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Предметные результаты по дисциплине «Русский язык» и специальному 

предмету «Развитие речи» могут быть оценены только в совокупности, как цело-
стный единый результат овладения языком. Выделения отдельных предметных 
результатов по данным дисциплинам не предусматривается. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в 
которых введено преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации, планируемые предметные результаты разрабатываются в 
соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-
методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

АООП ООО (вариант 1.2) дисциплин предметной области «Русский язык, 
литература», включая специальный курс «Развитие речи», по дисциплине «Адап-
тивная физическая культура», а также коррекционно-развивающие курсы по Про-
грамме коррекционной работы, изменены и дополнены специальными требова-
ниями – с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся.  

1.2.3.1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» и «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Общие сведения о языке7 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на раз-

ные источники информации приводить соответствующие примеры, подтвер-
ждающие это. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 
(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

                                                      
6 Предметные результаты по ряду учебных дисциплин скорректированы и изменены – в соответствии с особыми 
образовательными потребностями глухих обучающихся. 
7 Предметные результаты определены к периоду завершения обучения на уровне ООО. 
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Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные 
источники информации и в рамках изученного приводить примеры использования 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать 

это примерами с опорой на разные источники информации. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятель-
но, с помощью учителя/других участников образовательного процесса) рассказать 
о них. 

Язык и речь8 
Требования к объёму речевой продукции обобщены и представлены в сле-

дующей ниже таблице. Требования к объёму речевой продукции по классам/годам 

обучения 
Рассматриваемые параметры Классы/годы обучения на уровне ООО 

5 (1) 6 (2) 7 (3) 8 (4) 9 (5) 10 (6) 
Создавать устные монологиче-
ские высказывания на основе 
жизненных наблюдений, чте-
ния научно-учебной, художе-
ственной и научно-популярной 
литературы 

не менее 3 
предложе-
ний 

не менее 3 
предложе-
ний 

не менее 4 
предложе-
ний 

не менее 5 
предложе-
ний 

не менее 6 
предложе-
ний 

не менее 6 
предложе-
ний 

Участвовать в диалоге на лин-
гвистические темы (в рамках 
изученного) и в диало-
ге/полилоге на основе жизнен-
ных наблюдений  

не менее 2 
реплик 

не менее 2 
реплик 

не менее 3 
реплик 

не менее 4 
реплик 

не менее 5 
реплик 
 

не менее 5 
реплик 
 

Устно пересказывать прочи-
танный текст  

не менее 70 
слов 

не менее 80 
слов 

не менее 90 
слов 

не менее 
100 слов 

не менее 
110 слов 

не менее 
120 слов 

Понимать содержание прочи-
танных научно-учебных и ху-
дожественных текстов различ-
ных функционально-
смысловых типов речи  

не менее 
100 слов 

не менее 
130 слов 

не менее 
160 слов 

не менее 
190 слов 

не менее 
210 слов 

не менее 
220 слов 

Писать подробное изложение объём ис-
ходного 
текста ме-
нее 80 слов 

объём ис-
ходного 
текста ме-
нее 120 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 140 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 180 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 200 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 210 
слов 

Писать сжатое изложение объём ис-
ходного 
текста ме-
нее 85 слов 

объём ис-
ходного 
текста ме-
нее 125 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 150 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 200 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 210 
слов 

объём ис-
ходного 
текста не 
менее 230 
слов 

Списывать текст с соблюдени-
ем норм современного русско-
го литературного языка 

70—80 
слов 

70—80 
слов 

90—100 
слов 

100—110 
слов 

100—120 
слов 

100—120 
слов 

                                                      
8 Предметные результаты определены по годам обучения на уровне ООО – в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 



23 

 

Писать словарный (в т.ч. слу-
хозрительно) диктант  

8—10 слов 8—10 слов 15—20 
слов 

20—25 
слов 

25—30 
слов 

25—30 
слов 

Писать классные сочинения требования 
не устанав-
ливаются 

не менее 50 
слов 

не менее 
100 слов 

не менее 
150 слов 

не менее 
160 слов 

не менее 
170 слов 

5 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 100 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 80 слов; для сжатого 
изложения – не менее 85 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
включая списывание текста объёмом 70–80 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 8–10 слов. 

6 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 130 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 120 слов; для сжатого 
изложения – не менее 125 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
включая списывание текста объёмом 70—80 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 8–10 слов. 

7 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

4 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 140 слов; для сжатого 
изложения – не менее 150 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
включая списывание списывания текста объёмом 90–100 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изучен-
ные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с не-
проверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 
15–20 слов. 

8 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 190 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 
изложения – не менее 200 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
включая списывание текста объёмом 100 –110 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 20–25 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опо-
рой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искус-
ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

9 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 
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Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 210 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 200 слов; для сжатого 
изложения – не менее 210 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
включая списывание текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 25–30 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опо-
рой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искус-
ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 160 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

10 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 220 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 210 слов; для сжатого 
изложения – не менее 230 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 
включая списывание текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 25–30 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опо-
рой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искус-
ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 170 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

Текст9 

                                                      
9 Требования к объёму текстов, подлежащих созданию и репродукции, отражены в разделе «Язык и речь» - с 
учётом года обучения на уровне ООО. 
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Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-
смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 
текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные место-
имения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 
(устного и письменного). 

Проводить (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) смысловой 
анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микро-
тем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать за-
головок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать (самостоятельно/с помощью учителя) содержание текста по 
заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) текст 
с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 
мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закон-
ченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому ти-
пу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функцио-
нально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практи-
ке создания текста (в рамках изученного). 

Анализировать (самостоятельно/с помощью учителя) языковые средства 
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 
морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 
Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) тексты с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения ис-
кусства; тексты с опорой на сюжетную/пейзажную картину (в том числе сочине-
ния-миниатюры; классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) высказыва-
ние на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушан-
ному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 
человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжатель-
ные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных 
форм. 

Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые фрагмен-
ты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные выска-
зывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 
восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанно-
го/воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, ху-
дожественного и научно-популярного текстов: составлять (с использованием ви-
зуальных опор/с помощью учителя) план (простой, сложный; назывной, вопрос-
ный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в уст-
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ной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменени-
ем лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать (самостоятельно/с помощью учителя) собствен-

ные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста – целостность, связность, информативность). 

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на слухозритель-
ной основе или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных/воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи  

Функциональные разновидности языка 
Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публи-

цистических, официально-деловых, текстов художественной литературы (экстра-
лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употреб-
ления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью 
учителя) тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 
официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 
жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публи-
цистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и ти-
пов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, ин-
тервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-
нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным тре-
бованиям и языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм/с помощью 
учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 
Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Система языка 
Предметные результаты идентичны тем, которые представлены во ФГОС 

ООО, однако их распределение по классам осуществляется с учётом перераспре-
деления программного материала по годам обучения в связи пролонгацией сроков 
получения образования по АООП ООО (вариант 1.2). 

1.2.3.2. «ЛИТЕРАТУРА» 
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Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении 
всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании 
основного общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно 
развивающихся сверстников. 

Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 
1.2) применительно к дисциплине «Литература», изменены и дополнены специ-
альными требованиями – с учётом особых образовательных потребностей глухих 
обучающихся. 10 

Выпускник научится и будет способен: 
• осознавать значимость чтения и освоения курса литературы для собственно-

го развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширения кругозора и 
т.д.; демонстрировать потребность в чтении доступных (по возрастному 
критерию и учебно-познавательным возможностям) текстов как средстве 
познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и ин-
теллектуального удовлетворения; 
• к восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-
чества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
• к культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка11 на основе изучения выдаю-
щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, от-
дельных произведений мировой культуры; 
• к пониманию содержания и основной идеи литературных художественных 

произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции.  
Выпускник овладеет: 
• теоретико-литературными понятиями12 и умениями их использования (са-

мостоятельно/с опорой на справочный материал/с помощью учителя или 
других участников образовательно-коррекционного процесса) в ходе анали-
за, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и на-
блюдений:  
– художественная литература и устное народное творчество;  
– проза и поэзия; стих и проза;  
– художественный образ;  
– факт, вымысел;  
–литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм) *; 
– литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, по-

весть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия*, 
послание, отрывок, сонет*, эпиграмма, лиро-эпические (поэма, баллада);  

– форма и содержание литературного произведения;  

                                                      
10 Содержание учебного предмета «Литература» подвергнуто дидактической редукции: изучение части 
произведений, отражённых во ФГОС ООО, обучающимися с нарушениями слуха не предусматривается.  
11 Под родным языком в данном контексте подразумевается словесный язык. 
12 Знание определений понятий не выносится на промежуточную аттестацию. Понятия, помеченные *, не являются 
обязательными для использования в ходе анализа, интерпретации и оформления собственных высказываний. 



29 

 

– тема, идея, проблематика, пафос* (героический, трагический, комиче-
ский); 

– сюжет, композиция, эпиграф;  
– стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-

минация, развязка, эпилог; 
– авторское отступление;  
– конфликт;  
– система образов; 
– образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; 
– реплика, диалог, монолог;  
– ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, под-

текст, психологизм*; сатира, юмор, ирония, сарказм*, гротеск*;  
– эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;  
– антитеза*, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание*;  
– инверсия*; 
– повтор, анафора*; 
– умолчание*, параллелизм*, звукопись (аллитерация, ассонанс)*;  
– стиль;  
– стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест) *, ритм, 

рифма, строфа;  
– афоризм; 
• умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлеж-
ность произведения к историческому времени, определённому литератур-
ному направлению);  
• умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззре-
ния, проблематики произведений;  
• умениями самостоятельно/с помощью учителя и/или других участников об-

разовательно-коррекционного процесса осуществлять интерпретацию и 
оценку текстуально изученных художественных произведений (в том числе 
с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа) 13: 

«Слово о полку Игореве». 
стихотворения Г. Р. Державина;  
комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»;  
повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»;  
басни И. А. Крылова; 
стихотворения и баллада «Светлана» В. А. Жуковского;  
комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»;  

                                                      
13 Указаны авторы и произведения/жанры произведений, которые входят в обязательный минимум для изучения – 
в полном объёме или в сокращении (отдельные произведения): с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха и иными (при наличии) 
нарушениями развития. Произведения Гомера, М. Сервантеса и У. Шекспира не являются обязательными для 
изучения обучающимися с нарушениями слуха. 
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произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 
роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станци-
онный смотритель»;  

произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцы-
ри», роман «Герой нашего времени»;  

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души»;  
стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова;  
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М. Е. Салтыкова-Щедрина;  
по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков;  
рассказы А. П. Чехова;  
стихотворения И. А. Бунина, А.А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака;  
рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»;  
поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);  
рассказ В. М. Шукшина «Критики»; 
рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор»,  
рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»;  
рассказы А. П. Платонова «Никита», «Юшка», «Возвращение» (в сокраще-

нии); 
повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» (извлечения); 
произведения литературы второй половины XX– XXI в.: не менее трёх про-

заиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, Ф. А. Искандер, 
Ю. П. Казаков, Е. И. Носов);  

не менее двух поэтов по выбору (Н.А. Заболоцкий, Н. М. Рубцов). 
Выпускник сможет демонстрировать: 

• готовность к эстетическому и смысловому анализу текста на основе пони-
мания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
текстов иных стилей (научного, делового, публицистического и т. п.), а так-
же владение умениями: 

– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, 

– осознавать на уровне эмоционального восприятия и интеллектуального ос-
мысления художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении; 
• эстетический вкус, способность аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, созда-
вать высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участ-
вовать в обсуждении прочитанного (с учётом речевых возможностей); 

– самостоятельно или с помощью учителя планировать своё досуговое чте-
ние. 
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Наиболее важными предметными результатами, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе (вариант 1.2), яв-
ляются следующие14: 

• определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы); 
• пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности композиции, ос-

новной 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, оп-
ределять их художественные функции (7–10 классы); выявлять особенности 
языка и стиля писателя (9–10 классы); 
• самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведче-

ские словари и др.) определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения (8–10 классы);  
• с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-

познавательных возможностей объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики про-
изведений (9–10 классы); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к анализу 
текста; анализировать литературные произведения разных жанров – в рам-
ках изученного (9–10 классы); 
• осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–10 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 (9–10 классы); 
• самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, кон-
спекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе и др. на заранее объ-
явленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную лите-
ратурную или публицистическую тему, для организации дискуссии (с учё-
том речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументи-

ровать свою точку зрения (с учётом речевых возможностей и на своём 
уровне для каждого класса); 
• читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению (с учё-
том речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: рабо-

тать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литерату-

                                                      
14 В скобках обозначены классы в качестве того периода времени, в который должно быть обеспечено интенсивное 
формирование указанных навыков и возможен их контроль. Достижение ряда предметных результатов из числа 
перечисленных осуществляется также в процессе специальной учебной дисциплины «Развитие речи». 
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рой (5–10 классы); пользоваться каталогами библиотек, библиографически-
ми указателями (7–10 классы), системой поиска в Интернете (5–10 классы) – 
на своём уровне для каждого класса. 

5 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 
устные и письменные высказывания освоенных жанров (с учётом особых образо-
вательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) 
и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 
2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 100 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 80 слов; для сжатого 
изложения — не менее 85 слов). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не вы-
ученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня 
литературного развития и индивидуальных особенностей и особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся): 

И.А. Крылов. 1 басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный ...». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 
Н.А. Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору...». 
А.А. Фет. «Весенний дождь». 
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...». 
6 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 
устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 50 слов 
(с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) 
и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реп-
лик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 130 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
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давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 120 слов; для сжатого 
изложения — не менее 125 слов). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не вы-
ученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня 
литературного развития и индивидуальных особенностей и особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся): 

И.А. Крылов. 1-2 басни.  
А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 
М.Ю. Лермонтов. «Тучи». 
М.Ю. Лермонтов. «Утёс». 
А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 
Стихотворение о Великой Отечественной войне (1–2 на выбор). 
7 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

4 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 
устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 100 
слов (с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) 
и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реп-
лик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 140 слов; для сжатого 
изложения — не менее 150 слов). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не вы-
ученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня 
литературного развития и индивидуальных особенностей и особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся): 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…». 
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» (отрывок на выбор). 
Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения «Тарас Бульба»). 
И.С. Тургенев. «Русский язык». 
Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок). 
Стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIX 

века – первой половины XX века (1–2 на выбор). 
8 КЛАСС 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 
5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 
устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 150 
слов (с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) 
и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реп-
лик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 190 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 
изложения – не менее 200 слов). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опо-
рой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искус-
ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не вы-
ученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня 
литературного развития и индивидуальных особенностей и особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся): 

А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору. 
М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору. 
Поэзия первой половины ХХ века. Одно стихотворения по выбору. 
Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Одно стихотворения по 

выбору. 
9 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 
устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 160 
слов (с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) 
и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реп-
лик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 210 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
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давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 200 слов; для сжатого 
изложения — не менее 210 слов). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опо-
рой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искус-
ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 160 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не вы-
ученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня 
литературного развития и индивидуальных особенностей и особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся): 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок на выбор). 
А.С. Пушкин. «Анчар». 
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок на выбор). 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор. 
С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор. 
В.В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор. 
А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отрывок на выбор). 
Стихотворение из числа поэтических произведений второй половины XX–

начала XXI века (одно стихотворение на выбор). 
10 КЛАСС 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-
жественной и научно-популярной литературы. 

По результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать 
устные и письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 170 
слов (с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся). 

Участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) 
и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реп-
лик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 220 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формули-
ровать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изло-
жения объём исходного текста должен составлять не менее 210 слов; для сжатого 
изложения — не менее 230 слов). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опо-
рой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искус-
ства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; класс-
ные сочинения объёмом не менее 170 слов с учётом стиля и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

Читать наизусть поэтические произведения/отрывки произведений, не вы-
ученных ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня 
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литературного развития и индивидуальных особенностей и особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся): 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор). 
А.С. Пушкин. «Пророк», «Я вас любил…». 
М.Ю. Лермонтов (два стихотворения на выбор).  
Поэзия первой половины ХХ века (два стихотворения на выбор). 
Поэзия второй половины XX–начала XXI века (два стихотворения на вы-

бор). 
В процессе планирования предметных результатов образовательно-

коррекционной работы учитывается, что глухие обучающиеся в силу особых об-
разовательных потребностей и индивидуальных особенностей в разном темпе ов-
ладевают умениями и навыками по учебному предмету «Литература»15. Формиро-
вание читательской компетенции обучающихся не заканчивается к этапу освоения 
ООО.  

В ходе оценки предметных результатов учитывается, какой ступени пони-
мания смысла произведения, его текста и подтекста, достигли глухие обучающие-
ся16, поскольку это является одним из показателей развития их читательской ком-
петентности и культуры. 

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического 
значения речевого материала, осознание того, о чём прямо сообщается в тексте 
произведения. Восприятие 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 использова-
нием вербальных и/или невербальных средств коммуникации выразить своё от-
ношение к событиям. Способность к обобщениям, выражающаяся в наличии уме-
ния сформулировать аргументированный вывод относительно прочитанного, идеи 
текста, не сформирована. В эстетическом плане восприятие литературного произ-
ведения является недостаточным, но оно представляет базу для последующего 
развития глубокого и осмысленного чтения. 

На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных ви-
дов деятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и способностей 
обучающихся, их оценку как читателей, могут использоваться следующие: 

– определение главного героя, места и времени действия, центрального со-
бытия 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; 

                                                      
15 См. Четверикова Т.Ю., Ковригина Л.В. Методика преподавания литературы в школах для детей с нарушениями 
слуха: учеб.-метод. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. – 55 с. 
16 Выделяется три ступени понимания смысла произведения, его текста и подтекста. См. Морозова Н.Г. 
Воспитание сознательного чтения у глухонемых школьников. – М.: Учпедгиз, 1953. – 184 с. 
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– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материале по-
вествовательных, 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, кото-
рая 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 про-
блему и идею художественного текста, а также осознавать, что его особенности 
обусловлены волей автора. Отвечая на вопросы, обучающийся стремится к аргу-
ментированным ответам. Умение устанавливать способы, посредством которых 
проявляется позиция автора произведения, не сформировано. Способность пони-
мать мотивы поступков литературного героя находится на начальном этапе фор-
мирования. 

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 включе-
нием в структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из текста про-
изведения; 

– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одного 
или разных произведений; 

– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ фраг-
мента (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 пись-
менной 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 со-

бытий, их значения для литературного героя, а также мотивы его поступков. Про-
изведение воспринимается как художественное целое. 

Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором; выде-
лять художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытия системы 
образов и с иными целями; осуществлять интерпретацию художественного смыс-
ла произведения, адекватно оперировать теоретико-литературными понятиями, 
использовать их при анализе текста.  

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть 
предложены следующие виды деятельности: 

– письменное или устное толкование смысла названия произведения или его 
главы;  

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведе-
ние, сочинения-рассуждения и т.п.; 
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– осознание и обоснование художественной функции того или иного приё-
ма, 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 распределе-
ние является примерным, что обусловлено индивидуальными особенностями и 
учебно-познавательными возможностями глухих обучающихся: 1 ступень – 5–7 
классы, 2 ступень – 8–9 классы, 3 ступень –10 класс. Показатель достигнутых 
обучающимся результатов находит выражение не столько в видах деятельности и 
характере заданий, выполняемых обучающимися, сколько в качестве их выполне-
ния. Учителю необходимо таким образом осуществлять образовательно-
коррекционную работу на уроках литературы, чтобы обеспечивать перевод глу-
хих обучающихся на более высокую ступень понимания смысла произведения и 
уровень литературного образования в целом. 

1.2.3.3. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на 
уровне основного общего образования выпускник научится: 

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 си-
туациях посредством письменной речи; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего посредством письменной ре-
чи; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить посредством 
письменной речи; 

речевое поведение 
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1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 
взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 
происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 
реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 
представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 
речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи: 
1) составлять краткие письменные рассказы по изучаемой тематике; 
2) высказывать письменно свое мнение по содержанию прочитанного; 
3) составлять письменное описание картинки; 
4) составлять письменное описание персонажа; 

письмо: 
1) писать полупечатным шрифтом буквы, буквосочетания, слова алфавита 

английского языка; 
2) пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  
4) заполнять пропущенные слова в тексте;  
5) выписывать слова и словосочетания из текста; 
6) дополнять предложения;  
7) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
8) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 
9) составлять описание картины; 
10) составлять электронные письма по изучаемым темам; 
11) составлять презентации по изучаемым темам; 
• лексический уровень языка: 
1) узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 
2)    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
3)  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

в области межкультурной компетенции: 
использовать в 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; 
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9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 
10) об известных писателях России и Великобритании; 
11)  о культурных стереотипах разных стран. 

 

1.2.3.4. «ИСТОРИЯ» (ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты17 по 

учебной дисциплине «История» (История России. Всеобщая история) обеспечи-
вают: 18 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; со-
относить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и ис-
тории России; определять современников исторических событий, явлений, про-
цессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 
в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование (уст-
но/письменно/устно-дактильно) для решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать (самостоятельно или по заданному плану/с помо-
щью учителя) об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 
края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понима-
ние исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, истори-
ческих понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать (самостоятельно/с помощью учителя) причинно-
следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явле-
ний, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 
событиями ХХ — н. XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Ве-
ликая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение стра-
ны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги 
и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать (самостоятельно/по заданному плану) исторические 
события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать (с использованием доступных ре-
чевых средств, устно-дактильной и жестовой речи как вспомогательных средств 
обучения) собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 
материал, в т.ч. используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные (с учётом слуховых возможностей); 
                                                      
17 Определение предметных результатов, связанных с применением понятийного аппарата исторического знания, с 
анализом, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, исторических фактов, с оформлением выводов, подготовкой 
письменных и устных сообщений и проч., осуществляется с учётом особых образовательных потребностей и 
речевых возможностей обучающихся, а также ограничений, обусловленных нарушением слуха. 
18 Указанные положения ФГОС ООО (частично подвергнутые коррекции и редукции – с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха) развёрнуты и структурированы в программе в 
виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 
обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в 
общении, социальной практике. 
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10) умение находить и критически анализировать (с помощью учителя/с 
опорой на заданный план) для решения познавательной задачи исторические ис-
точники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их дос-
товерность, соотносить с историческим периодом; привлекать контекстную ин-
формацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризо-
вать на основе исторической карты/схемы исторические события, явления, про-
цессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, 
с информацией из других источников; 

12) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участников об-
разовательного процесса) анализировать текстовые, визуальные источники исто-
рической информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, 
схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-
ности поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для 
решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со-
временного российского общества: гуманистических и демократических ценно-
стей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 
уважения к историческому наследию народов России  

Предметные результаты изучения истории глухими обучающимися 5–10 
классов включают: 

– целостные представления об историческом пути человечества, разных на-
родов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России 
в мировой истории; 

– базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 
и всемирной истории; 

– способность применять (устно/письменно/устно-дактильно и при необхо-
димости с использованием жестовой речи как вспомогательного средства обуче-
ния) понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, а также совре-
менности; 

– умение работать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-
ников образовательного процесса):  

а) с основными видами современных источников исторической информации 
(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 
информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 
подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и ве-
щественными источниками – извлекать, анализировать, систематизировать и ин-
терпретировать содержащуюся в них информацию; 

– способность представлять описание (устно/устно-дактильно или письмен-
но, при необходимости – с использованием жестовой речи как вспомогательного 
средства обучения) событий, явлений, процессов истории родного края, истории 
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России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических 
фактов, дат, понятий; 

– владение приемами оценки значения исторических событий и деятельно-
сти исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

– способность применять исторические знания в школьном и внешкольном 
общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людь-
ми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
ценностей современного российского общества; 

– осознание необходимости сохранения исторических и культурных памят-
ников своей страны и мира; 

– умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошло-
го с важнейшими событиями ХХ – н. XXI в. 19 

Названные результаты носят комплексный характер. В них органично соче-
таются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные ком-
поненты. Предметные результаты проявляются в освоенных глухими обучающи-
мися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных 
группах: 20 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 
рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать (са-
мостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного про-
цесса) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 
атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой 
на легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, 
маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных собы-
тий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных ис-
точников) 21: проводить (самостоятельно или с помощью учителя/других участни-
ков образовательного процесса) поиск необходимой информации в одном или не-
скольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать 
данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно/дактильно или письмен-
но, а также при необходимости с использованием жестовой речи как вспомога-
тельного средства обучения) об исторических событиях, их участниках; характе-
ризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
                                                      
19 Достижение данного результатов может быть обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в 
Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX–XXI вв. на 
следующем уровне образования. 
20 Приведенный перечень – это ориентир а) для планирования и организации познавательной деятельности 
обучающихся при изучении истории (в т.ч. разработки системы познавательных задач); б) для измерения и оценки 
результатов, достигнутых обучающимися. 
21 В соответствии с ФГОС ООО Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической 
учебной и внеучебной информации как особая совокупность материалов исторических эпох и специальный объект 
исторического анализа. 
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составлять (самостоятельно или с опорой на предложенный план) описание исто-
рических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, до-
полнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт ис-
точника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие яв-
ления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 
явлений; раскрывать смысл (самостоятельно/с использованием вербальных или 
невербальных опор), значение важнейших исторических понятий; сравнивать ис-
торические события, явления, определять в них общее и различия; излагать суж-
дения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 
личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы 
лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять/аргументировать 
(самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного 
процесса) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей 
в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному 
или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 
знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; 
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в 
образовательной организации и в процессе внешкольной жизни, как основу диа-
лога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 
культуры. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 
тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 

 
1.2.3.5. «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты22 
по учебной дисциплине «Обществознание» должны обеспечивать: 23 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах челове-
ка, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как ба-
зового социального института; характерных чертах общества; содержании и зна-
чении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая пра-
вовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 
семьи общественные отношения (в т.ч. нормы гражданского, трудового и семей-
ного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в эконо-
мической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и полити-
ческой сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

                                                      
22 Определение предметных результатов, связанных с применением понятийного аппарата учебной дисциплины, с 
анализом, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, фактов, с оформлением выводов, подготовкой письменных и 
устных сообщений и проч., осуществляется с учётом особых образовательных потребностей и речевых 
возможностей обучающихся, а также ограничений, обусловленных нарушением слуха. 
23 Указанные положения ФГОС ООО частично подвергнутые коррекции – с учётом особых образовательных 
потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
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государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 
Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетнего); системе образования в Рос-
сийской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 
социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодейст-
вии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в т.ч. от терроризма и экстремизма; 

2) умение (с использованием доступных речевых средств, в т.ч. с примене-
нием жестовой речи как вспомогательного средства обучения) характеризовать 
традиционные российские духовно-нравственные ценности (в т.ч. защита челове-
ческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Оте-
честву, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемст-
венность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различ-
ных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений ос-
новных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм, в т.ч. связанных с правонарушениями и 
наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 
социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участников об-
разовательного процесса) классифицировать по разным признакам (в т.ч. устанав-
ливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 
процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существен-
ные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в т.ч. самостоятельно или с помощью учителя/других 
участников образовательного процесса устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, яв-
лений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и ос-
новных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и об-
щества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политиче-
ских потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно/устно-
дактильно, письменно и в случае необходимости посредством жестовой речи как 
вспомогательного средства обучения) сущности, взаимосвязей явлений, процес-
сов социальной действительности, в том числе для аргументированного объясне-
ния роли информации и информационных технологий в современном мире; соци-
альной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образо-
вания, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходи-
мости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; прове-
дения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 
осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовер-
шеннолетнего социальных ролей; 
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8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 
жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 
социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 
действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практи-
ческие задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего со-
циальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах об-
щественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвести-
рования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики24, 
в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 
текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст (самостоятельно или с помощью учителя/других 
участников образовательного процесса); 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (тек-
стовой, графической, аудиовизуальной – с учётом слуховых возможностей обу-
чающихся) по заданной теме из различных адаптированных источников (в т.ч. 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (СМИ) с со-
блюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение (самостоятельно или с помощью учителя/других участников об-
разовательного процесса) анализировать, обобщать, систематизировать, конкре-
тизировать и критически оценивать социальную информацию, включая экономи-
ко-статистическую, из адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и 
публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и право-
вом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
т.з. их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, эко-
номической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами 
и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления фи-
нансовых махинаций, применения недобросовестных практик); осознание непри-
емлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая осно-
вы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов ин-
дивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 
защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в т.ч. потребителя финан-
совых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа 
потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для 
выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 
а также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соот-
ветствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

                                                      
24 Допускается адаптация текстов – с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 
слуха. 



46 

 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, дек-
ларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодейст-
вие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества: гумани-
стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций на-
родов России. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 
тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 
 

 1.2.3.6. «ГЕОГРАФИЯ» 
Выпускник научится25: 

• выбирать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  
• самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви-
део- и фотоизображения, компьютерные базы данных):  

– находить и извлекать необходимую информацию;  
– определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источни-
кам;  

– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую гео-
графическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, а так-
же географического описания географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• самостоятельно или с помощью учителя использовать различные источни-
ки географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач:  

– выявление географических зависимостей и закономерностей на основе ре-
зультатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географи-

                                                      
25 Определение предметных результатов, связанных с выявлением недостающей или противоречащей 
географической информации, составлением географических описаний, анализом записок путешественников, с 
оформлением выводов, подготовкой письменных и устных сообщений и проч., осуществляется с учётом особых 
образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также ограничений, обусловленных  
нарушением слуха. 
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ческой информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 
условий протекания и географических различий);  

– расчёт количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы;  

– составление простейших географических прогнозов;  
– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оцен-

ке географической информации; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-
тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-
нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных харак-
терных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-
мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явле-
ниями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчи-
вого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-
графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и прак-
тико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-
сти природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населе-
ния, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 
• самостоятельно или с помощью учителя различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между государственной территорией и исключитель-
ной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенно-
сти природы России и её отдельных регионов; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдель-
ных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозра-
стную структуру, особенности размещения населения по территории страны, гео-
графические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-
вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-
циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрасле-
вой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-
дельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-
гионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-
тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показа-
телями других стран;  

• ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-
пользовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории;  
• приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 
тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 

1.2.3.7. «МАТЕМАТИКА» 
Предметные результаты освоения программного материала по математике 

определяются для каждого отдельного курса: 26 
• в 5 – 6 классах – курса «Математика», 
• в 7 – 10 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и стати-

стика». 
Предметные результаты по тематическим разделам/модулям курса «Мате-

матика» и их распределение по годам обучения (классам) соответствуют пред-
ставленными во ФГОС ООО. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям курсов «Ал-
гебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» идентичны тем, которые пред-
ставлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам осуществляется с 
учётом перераспределения программного материала по годам обучения в связи 
пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО (вариант 1.2). 
Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществ-
ляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех назван-
ных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить вы-
сказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные выска-
зывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, 
аксиома, теорема, доказательство – и научится использовать их при выполнении 
учебных и внеучебных задач. 
 

1.2.3.8. «ИНФОРМАТИКА» 
Выпускник научится27: 
– различать содержание основных понятий предмета: информатика, инфор-

мация, информационный процесс, информационная система, информационная 
модель и др.; 

– различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 
способам её представления на материальных носителях; 

– раскрывать общие закономерности протекания информационных процес-
сов в системах различной природы; 

– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 
хранением, преобразованием и передачей данных, – в живой природе и технике; 

                                                      
26 Определение предметных результатов, связанных с оперированием понятиями учебной дисциплины, 
интерпретацией вычислительных результатов, решением логических задач методом рассуждений, характеристикой 
математических открытий и их авторов, построением цепочек умозаключений в соответствии с правилами логики, 
оформлением выводов и т.п., осуществляется с учётом особых образовательных потребностей и речевых 
возможностей обучающихся, а также ограничений, обусловленных  нарушением слуха. 
27 Определение предметных результатов, связанных с оперированием специальной терминологией, описанием, 
интерпретацией изучаемых объектов, с кодированием и декодированием вербальной информации, с различением 
видов информации по способам восприятия, использованием и предоставлением аудиовизуальных данных и проч. 
осуществляется с учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также 
ограничений, обусловленных нарушением слуха. 
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– классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

– сообщать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода) и их характеристиках; 

– определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

– самостоятельно или с помощью учителя находить, извлекать, передавать 
вербальную и невербальную информацию посредством ИКТ – с учётом возмож-
ностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха. 

Выпускник узнает: 
– об истории и тенденциях развития компьютеров; о способах улучшения 

характеристик компьютеров; 
– о задачах, решаемых посредством суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
– осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных це-

лей; 
– узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьюте-

ра; 
– об особенностях и возможностях использования ИКТ лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью с целью решения социально-
бытовых и учебно-познавательных задач. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных, оценивать время передачи данных; 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
– оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, про-
пускная способность канала связи); 

– определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 
символов); 

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 
и кодовой таблице равномерного кода; 

– записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить за-
данное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в де-
сятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, за-
писанные в двоичной системе счисления; 

– записывать логические выражения, составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказыва-
ния, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказы-
ваний; 
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– определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и допол-
нения; 

– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

– описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин рёбер;28 
– использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 
Выпускник узнает: 
– о двоичном кодировании текстов и о наиболее употребительных совре-

менных кодах. 
Выпускник получит возможность: 
– познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объ-
екта/явления и словесным описанием; 

– узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

– познакомиться с особенностями предоставления информации (данных) в 
современных компьютерах и робототехнических системах, в т.ч. с ориентацией на 
лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

– познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и процессов; 

– ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов); 

– узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни-
кающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
– составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
– выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в т.ч. и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
– определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для ре-

шения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных язы-
ков); 

– определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмен-
та; 

– использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

                                                      
28 Знание и владение термином «матрица смежности» не является обязательным. 
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– выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-
ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, запи-
санных на конкретном языке программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная про-
грамма, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

– составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конст-
рукций последовательного программирования и записывать их в виде программ 
на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьюте-
ре; 

– использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-
чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 
оператор присваивания; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие ре-
зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

– использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
– записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
– познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 
– создавать программы для решения задач, возникающих в образовательно-

коррекционном процессе и вне его; 
– познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
– познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компью-

тер управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппа-
раты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

– познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-
номными роботами; разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными 
в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
– классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
– выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
– разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
– осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
– использовать динамические (электронные) таблицы, в т.ч. формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, осуществлять 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; по-
строение диаграмм (круговой и столбчатой); 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-
тернете; 
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– проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-
нием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-
тернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

– навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, дос-
таточными для работы с различными видами программных систем и интернет-
сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

– различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, гра-
фики и т. д.); 

– приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

– основами соблюдения норм информационной этики и права; 
– представлениями о программных средствах для работы с аудиовизуаль-

ными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
– представлениями дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятель-

ности): 
– узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных уст-

ройств; 
– практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
– познакомиться с примерами использования математического моделирова-

ния в современном мире; 
– познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 
наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оцен-
ке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

– узнать о существовании в сфере информатики и ИКТ международных и 
национальных стандартов; 

– узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
– познакомиться с историей и тенденциями развития ИКТ; 
– познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
– приобрести представления о роботизированных устройствах и их исполь-

зовании на производстве и в научных исследованиях. 
Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 

тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 
 

 1.2.3.9. «ФИЗИКА» 
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Выпускник научится29: 
– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, в т.ч. с учётом собственных ограничений, обу-
словленных нарушением слуха; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физи-
ческое явление, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпре-
тировать результаты наблюдений и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений30; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра)31; при 
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие мето-
ды оценки погрешностей измерений; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использова-
нием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать ре-
зультаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инст-
рукции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 
учётом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 
в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и приме-
нять имеющиеся знания для их объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

– самостоятельно или с помощью учителя использовать при выполнении 
учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справоч-
ные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 
– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
                                                      
29 Определение предметных результатов, связанных с описанием, анализом, интерпретацией и т.п. изучаемых 
объектов, результатов наблюдений и опытов, с оформлением выводов, подготовкой письменных и устных 
сообщений о физических явлениях, с формулированием задач учебного эксперимента и проч., осуществляется с 
учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также ограничений, 
обусловленных нарушением слуха. 
30 При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 
измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
31 Требуется обеспечить овладение обучающимися с нарушениями слуха прямыми измерениями всех 
перечисленных физических величин. 
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неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-
жение, относительность механического движения, свободное падение тел, равно-
мерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное дви-
жение, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обраще-
ния, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 
трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III зако-
ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-
меда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: матери-
альная точка, инерциальная система отсчёта; 

– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньюто-
на, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-
стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пери-
од и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-
чины, законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конден-
сация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные спосо-
бы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-
ния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
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– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физи-
ческие величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-
ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро-
образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дейст-
вия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя ос-
новные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; 

– различать основные признаки изученных физических моделей строения 
газов, жидкостей и твёрдых тел; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 
и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температу-
ра, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теп-
лота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-
го действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-
мые для её решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-
чения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 
тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, хими-
ческое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-
ствие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную час-
тицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света; 

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллель-
ным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электри-
ческих цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 
вольтметр); 

– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
зеркале и собирающей линзе; 

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-
зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напря-
жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описа-
нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
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и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами. 

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-
пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать сло-
весную формулировку закона и его математическое выражение. 

– приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка це-
пи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-
ражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе ана-
лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и ис-
кусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 
спектра излучения атома; 

– описывать изученные квантовые явления, используя физические величи-
ны: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-
чины; 

– анализировать квантовые явления, используя физические законы и посту-
латы: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света ато-
мом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-
дели атомного ядра; 

– приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 
тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 



58 

 

1.2.3.10. «БИОЛОГИЯ» 
В результате освоения материала по курсу «Биология» на основе АООП 

ООО (вариант 1.2) выпускник:32 
• освоит научные методы для распознания биологических проблем; нау-

чится давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; овладеет способно-
стью проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
научится описывать биологические объекты, процессы и явления; овладеет уме-
ниями ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты; 

• овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-
ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познаватель-
ное значение; сведениями по истории становления биологии как науки; 

• освоит общие приёмы:  
– оказания первой помощи;  
– рациональной организации труда и отдыха; 
– выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними;  
– проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  
– работы в кабинете биологии с учётом действующих правил;  
– работы с биологическими приборами и инструментами. 
• приобретёт навыки использования (самостоятельно или с помощью учи-

теля) научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учеб-
ных задач. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для жи-
вых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, живот-
ных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определён-
ной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль раз-
личных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

                                                      
32 Определение предметных результатов, связанных с научным обоснованием биологических фактов, 
закономерностей, с характеристикой, описанием, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, явлений и проч. 
осуществляется с учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, их 
ограничений, обусловленных нарушением слуха. 
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• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов 
к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-
ские объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологиче-
ских объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, гри-
бы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-
гические объекты и процессы (самостоятельно или с опорой на план); при помо-
щи учителя ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• осознавать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними; 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных кле-

ток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

• приводить доказательства отличий человека от животных; 
• приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-
ния, слуха (с учётом собственных возможностей и ограничений), инфекционных и 
простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на примерах сопоставле-
ния биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей чело-
веку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-
ские объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, вы-
являть отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы орга-
нов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 
и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-
гические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; 

• осознанно аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 
• осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окру-

жающей среды; 
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья челове-

ка от состояния окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе опреде-

ления их принадлежности к определённой систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль био-

логических объектов в природе и жизни человека; значение биологического раз-
нообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе со-
поставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-
ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологиче-
ских объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-
гические объекты и процессы; самостоятельно или с помощью учителя ставить 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализи-
ровать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культур-
ных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• самостоятельно или с помощью учителя/других участников образователь-
ного процесса находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в виде письменных сооб-
щений, докладов, рефератов; 

• осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 
тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 

1.2.3.11. «ХИМИЯ» 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в составе предметных резуль-

татов по освоению обязательного содержания, установленного для данной учеб-
ной дисциплины, выделяются:  

– освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 
специфические для предметной области «Химия»,  

– виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации (с 
учётом речевых и познавательных возможностей глухих обучающихся), преобра-
зованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Определение предметных результатов, связанных с характеристикой, опи-
санием, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, явлений, с критическим от-
ношением к псевдонаучной информации проч. осуществляется с учётом особых 
образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с наруше-
нием слуха. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны 
тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по классам 
осуществляется с учётом перераспределения программного материала по годам 
обучения в связи пролонгацией сроков получения образования по АООП ООО 
(вариант 1.2). 

1.2.3.12. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты, фор-

мируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппирова-
ны по учебным модулям. 33 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
– знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народ-

ного, классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декора-
тивно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость 
присутствия в предметном мире и жилой среде; 

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-
ников образовательного процесса) основные функции декоративно-прикладного 
искусства; 

– распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по мате-
риалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

– распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-
прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачест-
во, плетение, ковка, др.; 

                                                      
33 Определение предметных результатов, связанных с рассуждением на заданную тему, с характеристикой, 
описанием, интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, явлений и проч., осуществляется с учётом особых 
образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также их ограничений, обусловленных с 
нарушением слуха. При продуцировании описаний, рассуждений на темы изобразительного искусства, 
характеристике понятий обучающимся предоставляется возможность пользоваться опорным планом и справочной 
литературой. 
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– различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 

– владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

– знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построе-
нии орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декора-
тивных работах; 

– овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального ла-
коничного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изобра-
жения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей 
с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

– знать основные особенности народного крестьянского искусства; 
– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-

ников образовательного процесса/с опорой на справочные материалы) символи-
ческое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (со-
лярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

– знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного кресть-
янского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять (самостоятельно или 
с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опорой на 
справочные материалы) функциональное, декоративное и символическое единст-
во его деталей;  

– иметь практический опыт изображения характерных традиционных пред-
метов крестьянского быта; 

– освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 
строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и укра-
шений народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изо-
бразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

– осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 
наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценно-
сти; 

– знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 
жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семан-
тическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и 
бытом; 

– иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 
жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (на-
пример, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 
Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искус-
ства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 
природными условиями и сложившийся историей; 

– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса/с опорой на справочные материалы) значение народ-
ных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

– рассказывать (с опорой на заданный план) о происхождении народных ху-
дожественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; 
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– называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 
народных художественных промыслов; 

– уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

–  различать изделия народных художественных промыслов по материалу 
изготовления и технике декора; 

– иметь представление о приёмах и последовательности работы при созда-
нии изделий некоторых художественных промыслов; 

– уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 
общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

– иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 
– понимать и объяснять значение государственной символики, иметь пред-

ставление о значении и содержании геральдики; 
– уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художе-

ственной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обыч-
ной жизненной обстановке; 

– ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-
прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художест-
венное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

– овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 
оформлению пространства образовательной организации и организуемых в её со-
циокультурном пространстве праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-

ников образовательного процесса/с опорой на справочные материалы) различия 
между пространственными и временными видами искусства и их значение в жиз-
ни людей; 

– знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их на-
значение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

– различать традиционные художественные материалы для графики, живо-
писи, скульптуры; 

– осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 
различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусст-
ва; 

– иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 
фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пла-
стилина, а также использовать возможности применять другие доступные худо-
жественные материалы; 

– иметь представление о различных художественных техниках в использо-
вании художественных материалов; 

–  понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
– иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 

форм; 
– знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные гео-

метрические тела на двухмерной плоскости; 
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– знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 
часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 
применять в практике рисунка; 

– понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 
опыт их визуального анализа; 

– обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометриза-
ции плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции 
частей внутри целого; 

– иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 
линии; 

– иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 
учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

– знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 
дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

– определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цве-
товой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

– иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 
пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображе-
нии предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

– перечислять жанры; 
– объяснять самостоятельно или с помощью учителя/других участников об-

разовательного процесса) разницу между предметом изображения, сюжетом и со-
держанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

– приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового време-
ни; 

– рассказывать (по заданному плану/с использованием справочной литера-
туры) о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечест-
венном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 
художников; 

– знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изо-
бражения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

– знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
– иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотно-
шения всех применяемых средств выразительности; 

– иметь опыт создания графического натюрморта; 
– иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 

– иметь представление об истории портретного изображения человека в 
разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

– сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 
эпохи Возрождения и Нового времени; 
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– узнавать произведения и называть имена нескольких великих портрети-
стов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рем-
брандт и др.); 

– называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. 
Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. 
Суриков, В. Серов и др.); 

– знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы че-
ловека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

– иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 
создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и 
определять его на практике; 

– иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о вы-
ражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

– иметь начальный опыт лепки головы человека; 
– приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 

себя видения индивидуальности человека; 
– иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 
– понимать роль освещения как выразительного средства при создании ху-

дожественного образа; 
– иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в созда-

нии портретного образа как средства выражения настроения, характера, индиви-
дуальности героя портрета; 

– иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 
отечественном. 

Пейзаж: 

– иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 
эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

– знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 
рисунке; 

– понимать содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 
высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспекти-
ва; 

– знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
– понимать особенности изображения разных состояний природы в роман-

тическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессиони-
стов; 

– иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
– иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористи-

ческой изменчивости состояний природы; 
– знать историю пейзажа в русской живописи, сообщать (самостоятельно 

или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) об осо-
бенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и ху-
дожников ХХ в. (по выбору); 
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– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-
ников образовательного процесса), как в пейзажной живописи развивался образ 
отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

– иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 
состояний природы; 

– иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 
памяти и представлению; 

– иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития ин-
тереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

– иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представле-
нию; 

– обрести навыки восприятия образности городского пространства как вы-
ражения самобытного лица культуры и истории народа; 

– понимать роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 
его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

– характеризовать роль изобразительного искусства в формировании пред-
ставлений о жизни людей разных эпох и народов; 

– понимать значение понятий «тематическая картина», «станковая живо-
пись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической 
картины; 

– различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  
– иметь представление о композиции как целостности в организации худо-

жественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художест-
венного произведения; 

– объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей 
в понимании истории человечества и современной жизни; 

– осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновре-
менно единство мира людей; 

– иметь представление об изображении труда и повседневных занятий чело-
века в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур 
по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, 
Китай, античный мир и др.); 

– иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте тра-
диций их искусства; 

– понимать содержание понятия «бытовой жанр» и уметь приводить не-
сколько примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

– обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 
жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окру-
жающей действительности. 

Исторический жанр: 

– понимать, нить, почему историческая картина считалась самым высоким 
жанром произведений изобразительного искусства; 

– знать авторов, узнавать и уметь объяснять (самостоятельно или с помо-
щью учителя/других участников образовательного процесса) содержание таких 
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картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и дру-
гие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

– иметь представление о развитии исторического жанра в твор честве отече-
ственных художников ХХ в.; 

– узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланд-
жело, «Весна» С. Боттичелли; 

– знать характеристики основных этапов работы художника над тематиче-
ской картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 
уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

– иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 
(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над ком-
позицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

– знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сю-
жеты Священной истории в произведениях искусства; 

– знать содержание, узнавать произведения великих европейских художни-
ков на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная ве-
черя» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 
Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

– знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
– уметь рассказывать (самостоятельно или с помощью учителя/других уча-

стников образовательного процесса/с опорой на предложенный план) о содержа-
нии знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа 
народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, 
«Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

– иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 
библейские темы; 

– иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Анд-
рее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

– воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и вы-
сокое достижение отечественной культуры; 

– уметь сообщать о месте и значении изобразительного искусства в культу-
ре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
– объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 
– сообщать о том, как предметно-пространственная среда организует дея-

тельность человека и представления о самом себе; 
– объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в ар-

хитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 
Графический дизайн: 

– объяснять основные средства – требования к композиции; 
– уметь перечислять основные типы формальной композиции; 
– составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимо-

сти от поставленных задач; 
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– выделять при творческом построении композиции листа композиционную 
доминанту; 

– составлять формальные композиции на выражение в них движения и ста-
тики; 

– осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
– объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
– различать технологию использования цвета в живописи и в конструктив-

ных искусствах; 
– понимать выражение «цветовой образ»; 
– применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 
– определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединён-

ных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
– соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь 
опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

– применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 
графической композиции; 

– понимать функции логотипа как представительского знака, эмблемы, тор-
говой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практиче-
ский опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

– приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздрави-
тельной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

– иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне жур-
нала; иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 
журнального разворотов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

– иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как маке-
та архитектурного пространства в реальной жизни; 

– выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 
его чертежу; 

– выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 
объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на органи-
зацию жизнедеятельности людей; 

– знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конст-
рукций и изменении облика архитектурных сооружений; 

– иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 
изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер ор-
ганизации и жизнедеятельности людей; 

– иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-
художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 
зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 
среды; 

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-
ников образовательного процесса) архитектурные и градостроительные измене-
ния в культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 
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материалов; сообщать о социокультурных противоречиях в организации совре-
менной городской среды; 

– знать о значении сохранения исторического облика города для современ-
ной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исто-
рической памяти и понимания своей идентичности; 

– осознавать содержание понятия «городская среда»; рассматривать и объ-
яснять планировку города как способ организации образа жизни людей; 

– знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки по-
строения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

– иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 
школах ландшафтного дизайна; 

– понимать роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 
связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространст-
ва; 

– иметь представление о задачах соотношения функционального и образно-
го в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и 
характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) характер влияния цвета на восприятие человеком 
формы объектов архитектуры и дизайна; 

– иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 
конкретных задач жизнедеятельности человека; 

– объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 
позиции и конкретные намерения действий; понимать, что такое стиль в одежде; 

– иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; харак-
теризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются соци-
альный статус человека, характер деятельности; 

– иметь представление о конструкции костюма и применении законов ком-
позиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

– сообщать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 
одежды прошлых эпох; 

– иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Ди-
зайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 
жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

– различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; 
иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; 
иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 
макияжа; понимать эстетические и этические границы применения макияжа и 
стилистики причёски в повседневном быту 

1.2.3.13. «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО глухие обучающиеся должны 

овладеть предметными результатами с учётом освоенных модулей. 34 

                                                      
34Определение предметных результатов, связанных с трактовкой понятий, характеристикой, анализом 
технологического процесса или его отдельных этапов и т.п., изучаемых объектов и проч. осуществляется с учётом 



70 

 

Модуль «Производство и технология» 
5–6 КЛАССЫ 
– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-

ников образовательного процесса) роль техники и технологий для прогрессивного 
развития общества; 

– понимать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
– выявлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников об-

разовательного процесса) причины и последствия развития техники и технологий; 
– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-

ников образовательного процесса) виды современных технологий и понимать 
перспективы их развития; 

– уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 
структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

– уметь конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной 
и практической деятельности; 

– организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-
сти; 

– соблюдать правила безопасности; 
– использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, поли-

меры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 
– уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и производственных задач; 
– познакомиться с особенностями решения задач с использованием облач-

ных сервисов; 
– понимать содержание понятия «биотехнология»; 
– знать о методах очистки воды, использовать фильтрование воды; 
– понимать содержание понятий «биоэнергетика», «биометаногенез». 
7–10 КЛАССЫ 
– перечислять и сообщать о видах современных технологий; 
– применять технологии для решения возникающих задач; 
– овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирова-
ния и эстетического оформления изделий; 

– приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных про-
мышленных изделий; 

– пользоваться (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) информационно-когнитивными технологиями преоб-
разования данных в информацию и информации в знание; 

– перечислять инструменты и оборудование, используемое приобработке 
различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

                                                                                                                                                                                     

особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также их ограничений, 
обусловленных с нарушением слуха.  
Допускается редакция отдельных предметных результатов с учётом содержания модулей, реализуемых 
образовательной организацией. 
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– понимать области применения технологий, их возможности и ограниче-
ния; 

– оценивать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) условия применимости технологии с позиций эколо-
гической защищённости; 

– познакомиться с особенностями модернизации и создания технологий об-
работки известных материалов; 

– анализировать значимые для конкретного человека потребности; 
– перечислять и характеризовать продукты питания; 
– перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 
– выявлять экологические проблемы; 
– применять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) генеалогический метод; 
– анализировать роль прививок; 
– анализировать работу биодатчиков; 
– знать об особенностях микробиологических технологий, методах генной 

инженерии. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ 
– соблюдать правила безопасности; 
– организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти; 
– классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 
–использовать знания, полученные при изучении других учебных предме-

тов, и сформированные универсальные учебные действия; 
– использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудо-

вание; 
– выполнять технологические операции с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, технологического оборудования; 
– получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 

при изготовлении предметов из различных материалов; 
– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участ-

ников образовательного процесса) технологические операции ручной обработки 
конструкционных материалов; 

– применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
– правильно хранить пищевые продукты; 
– осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую ценность; 
– выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 
– осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
– проектировать интерьер помещения с использованием программных сер-

висов; 
– составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления швейных изделий; 
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– строить чертежи простых швейных изделий; 
– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 
– выполнять художественное оформление швейных изделий; 
– знать о свойствах наноструктур, приводить примеры наноструктур, их ис-

пользования в технологиях. 
7–10 КЛАССЫ 
– познакомиться с основными этапами создания проектов: от идеи до пре-

зентации и использования полученных результатов; 
– узнать об особенностях использования программных сервисов для под-

держки проектной деятельности; 
– проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 
– выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 
– применять технологии механической обработки конструкционных мате-

риалов; 
– осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемо-

го изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 
– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образователь-

ного процесса классифицировать виды и назначение методов получения и преоб-
разования конструкционных и текстильных материалов; 

– получить возможность научиться конструировать модели различных объ-
ектов и использовать их в практической деятельности; 

– конструировать модели машин и механизмов; 
– изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 
– готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 
– выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 
– выполнять художественное оформление изделий; 
– создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 
– строить чертежи швейных изделий; 
– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 
– применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 
– познакомиться с принципами ТРИЗ для решения технических задач; 
– презентовать изделие (продукт); 
– называть и сообщать о современных технологиях производства и обработ-

ки материалов; 
– получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 
– понимать содержание понятий «композиты», «нанокомпозиты; 
– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их 

востребованности на рынке труда; 
– осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 
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– оценивать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) пределы применимости данной технологии, в т.ч. с 
экономических и экологических позиций. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 
8–10 КЛАССЫ 
– соблюдать правила безопасности; 
– организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти; 
– понимать смысл условных графических обозначений, создавать (само-

стоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процес-
са) с их помощью графические тексты; 

– владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техниче-
ских рисунков деталей; 

– владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эски-
зов и технических рисунков; 

– уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 
– выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инстру-

ментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования 
(САПР); 

– овладевать средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации; 

– получить возможность научиться использовать технологию формообразо-
вания для конструирования 3D-модели; 

– оформлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) конструкторскую документацию, в т.ч. с использова-
нием САПР; 

– презентовать изделие; 
– сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их 

востребованности на рынке труда. 
Модуль «Растениеводство» 
7–8 КЛАССЫ: 
– соблюдать правила безопасности; 
– организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти; 
– характеризовать основные направления растениеводства; 
– описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) полный технологический цикл получения наиболее 
распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

– характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных мате-
риалов) виды и свойства почв данного региона; 

– назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
– классифицировать (самостоятельно или с использованием опорных мате-

риалов) культурные растения по различным основаниям; 
– называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
– назвать опасные для человека дикорастущие растения; 
– называть полезные для человека грибы; 
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– называть опасные для человека грибы; 
– владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 
– владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 
– иметь представления об основных направлениях цифровизации и роботи-

зации в растениеводстве; 
– получить возможность научиться использовать цифровые устройства и 

программные сервисы в технологии растениеводства; 
– сообщать о профессиях, связанных с растениеводством, об их востребо-

ванности на рынке труда. 
1.2.3.14. «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Выпускник научится35: 
– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе; 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-
крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилак-
тикой вредных привычек; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверст-
никами, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими уп-
ражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рациональ-
но планировать режим дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от вре-
мени года и погодных условий; 

– обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и/или ре-
чевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на уроках 
адаптивной физической культуры и во внеурочной деятельности, в частности, при 
выполнении физических упражнений, на занятиях спортом в свободное от обра-
зовательно-коррекционного процесса время36; оберегать процессор кохлеарного 
импланта и / или слуховой аппарат от ударов, пыли, влаги; 

– при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и на 
этом основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которые 

                                                      
35 Определение предметных результатов, связанных с рассуждением на заданную тему, трактовкой базовых 
понятий и терминов физической культуры, характеристикой исследуемых явлений (исторических этапов развития 
физической культуры, содержательных основ здорового образа жизни и др.) и т.п. осуществляется с учётом особых 
образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также их ограничений, обусловленных с 
нарушением слуха.  
36 Обучающийся с КИ должен осознавать недопустимость модификации защитного головного шлема, 
целесообразность использования головных повязок типа Sports Headband или др., а также водонепроницаемых 
аксессуаров для сохранности речевого процессора (при наличии) и т.п. 
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противопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельные кон-
тактные виды спорта, в т.ч. связанные с ударами по голове); 

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; исполь-
зовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-
ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-
рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 
с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма, 
в т.ч. ограничений, обусловленных нарушением слуха; 

– классифицировать физические упражнения по их функциональной на-
правленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе само-
стоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

– тестировать показатели физического развития и основных физических ка-
честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

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

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-
вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-
сти, гибкости и координации движений); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных уп-
ражнений37; 

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

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

– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
– выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстриро-

вать технику последовательного чередования их в процессе прохождения трени-
ровочных дистанций; 

– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального раз-
вития основных физических качеств; 

– сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о цели Па-
ралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх 
 
 1.2.3.15. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
                                                      
37 Здесь и далее – с учётом медицинских рекомендаций, включая ограничения, обусловленные нарушением слуха и 
его последствиями. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты характе-
ризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности жиз-
недеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной 
жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 
приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 
личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа 
жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, ов-
ладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопас-
ного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в процессе освоения обучающимися 
материала по дисциплине ОБЖ, группируются по учебным модулям – в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ООО. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентичны тем, 
которые представлены во ФГОС ООО. При этом определение предметных ре-
зультатов, связанных с характеристикой явлений и событий, законодательных ак-
тов, с оформлением выводов и проч., осуществляется с учётом особых образова-
тельных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также ограниче-
ний, обусловленных нарушением слуха. 

1.2.3.16. «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ» 

Выпускник научится: 
– с использованием доступных речевых средств воспроизводить полученную ин-
формацию, при помощи опорного речевого материала приводить примеры из 
прочитанных текстов; 
– называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя; 
– при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысль литера-
турных, фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;  
– при помощи опорного речевого материала проводить аналогии между героями, 
сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценно-
стями; 
– участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей); 
– при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям (художе-
ственным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя; 
– высказываться (с учётом речевых возможностей) о поступках реальных лиц, ге-
роев произведений, высказываниях известных личностей; 
– работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной за-
дачей; 
– использовать информацию, полученную (самостоятельно или с помощью учи-
теля/других участников образовательного процесса) из разных источников, для 
решения учебных и практических задач. 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 
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5 класс. - овладение целостными преставлениями об историческом развитии 
своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй-
ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 
на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-
лее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географи-
ческой карты как одного из языков международного общения; 
         - овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  
         - формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-
сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
        - развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 
         - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-
жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 
- формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Ку-
бановедение»: 

в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные  
с изготовлением макетов исторических памятников  Кубани. Возможны варианты 
коллективных проектов. Темы предложены с учетом перечня умений  и навыков, 
УУД, возрастных особенностей подростков. 

  
Обучающийся научится: 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы о 
своей малой родине описания памятников культуры Кубани, описание различных 
событий; 

-рассказывать об основных этапах и ключевых событиях истории Кубани; 
-ориентироваться в особенностях природно-хозяйственных комплексов, сфор-

мировавшихся на территории Кубани; 
-рассказывать о видах хозяйственной деятельности и занятия населения;  
-передавать знания об основных формах рельефа, полезных ископаемых, типах 

почв, применять на практике эти знания; 
-способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органи-

ческого мира природных комплексов, отдельные видов растений и животных, за-
несённых в Красную книгу; 

-использовать на практике знания об особенностях климата Краснодарского 
края, о причинах изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны 
природных компонентов, названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязне-
ния; 
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- использовать на практике знания о целостности процесса развития социумов 
(семья, населённый пункт, край, страна, мир), историко-культурных памятниках 
родного края (своего города, станицы, религиозных представлениях и особенно-
стях культурного развития первых жителей Кубани; 

-показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные насе-
лённые пункты, места важнейших исторических событий; 

-определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 
-различать вещественные, письменные, изобразительные и устные историче-

ские источники; 
-работать с различными источниками знаний о населении, истории своей мест-

ности; 
-отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических 

героев от реальных исторических лиц; 
-высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры; 
-излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях,  викторинах, олимпиадах, конкурсах выполняя творческие 
работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);   - занимаясь проектной 
деятельностью; 

-описывать внешний вид представителей растительного и животного мира су-
ши и водоёмов; 

-оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонен-
там; 

-осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, 
интернете и т. д., дифференцировать факты и мнения; 

-реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе; 
-высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Ку-

бани, историческим деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 
- понимать образный язык различных видов искусства, оценивать творчество 

народных мастеров Кубани. 
Обучающий получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической   деятельности 

и повседневной жизни с целью: 
-понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 
- формирования бережного отношения к природным богатствам; 
- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообще-

ства и пространства, гражданином России; 
- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и ис-

торическим традициям народов Кубани; 
-выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религи-

озных взглядов, воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного 
отношения к художественно-культурному наследию.  

-создавать научные проекты на краеведческую тему. 
6 клас. - овладение целостными преставлениями об историческом развитии 

своего региона; 
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- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй-
ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 
на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-
лее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географи-
ческой карты как одного из языков международного общения;  
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-
графической информации;  
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, са-
мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае при-
родных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
- понимание литературы как одной из основных национально культурных ценно-
стей народа, как особого способа познания жизни; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащую-
ся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и на-
стоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;  
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности;  
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-
обитаний видов растений и животных; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-
тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-
кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию. 
- формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Ку-
бановедение»: 
в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные прикладной или игровой 
деятельность. 

Обучающийся научится: 
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-  различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и вторичные ис-
точники (научно-популярная, справочная, художественная литература); 
-  сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и куль-
туры своей местности; 
- оценивать последствия действий по отношению к живой природе; 
- работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории сво-
ей местности; 
-  показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные насе-
лённые пункты, места важнейших исторических событий, давая словесное описа-
ние их местоположения; 
- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 
участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 
работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 
-  различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого. 

Обучающий получит возможность научиться: 
-     использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 
- при определении растений и животных населённого пункта; 
- при оценке особенностей повседневной жизни населения Кубани в различные 
исторические периоды; 
- при освоении художественно-культурного наследия малой родины. 

7 класс. - овладение целостными преставлениями об историческом разви-
тии своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй-
ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 
на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-
лее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географи-
ческой карты как одного из языков международного общения;  
          - овладение основными навыками нахождения, использования и презента-
ции географической информации;  
          - формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-
сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
       - понимание литературы как одной из основных национально культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
       - развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 
      - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  
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     - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве;  
    - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;  
     - формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности;  
     - формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-
обитаний видов растений и животных; 
    - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-
хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
      - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-
зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
     -      формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 
«Кубановедение»: 
-в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы иссле-
довательской работы. 

Обучающийся научится: 
-  показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на тер-
ритории края, расселение народов, основные населённые пункты, места важней-
ших исторических событий; 
- характеризовать природные комплексы; 
- описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши 
и водоёмов; 
- оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонен-
там; 
- осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, 
Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 
- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 
XVII - XVIII вв. 
-  высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Ку-
бани, историческим деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 
-  понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество на-
родных мастеров Кубани; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни, что имеет значение для: 
-  понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 
Краснодарского края; 
- формирования бережного отношения к природным богатствам; 
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- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообщест-
ва и пространства, гражданином России; 
- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и исто-
рическим традициям народов Кубани; 
- выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиоз-
ных взглядов. 

 8 класс. - овладение целостными преставлениями об историческом развитии 
своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй-
ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 
на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-
лее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географи-
ческой карты как одного из языков международного общения;  
          - овладение основными навыками нахождения, использования и презента-
ции географической информации;  
          - формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-
сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
       - понимание литературы как одной из основных национально культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
       - развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 
      - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  
     - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве;  
    - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;  
     - формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности;  
     - формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-
обитаний видов растений и животных; 
    - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-
хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
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      - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-
зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
     -      формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 
«Кубановедение»: 
в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты. 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на раз-

личных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и дру-
гие адаптированные источники); дифференцировать факты и мнения; 

-  реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 
XVIII в.; 

-  объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-
климатических явлений, этнографических понятий; 

- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории 
Кубани и её видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных 
мастеров Кубани. 

Обучающий получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 
-  познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сооб-

щества и пространства, гражданина Кубани и России; 
-   воспитания уважения и бережного отношения к культурным и историческим 

традициям своего народа; 
-   общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

9 класс. - овладение целостными преставлениями об историческом развитии 
своего региона; 

- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй-
ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории; 

- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 
на легенду; 

- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-
лее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географи-
ческой карты как одного из языков международного общения;  
          - овладение основными навыками нахождения, использования и презента-
ции географической информации;  
          - формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-
сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
       - понимание литературы как одной из основных национально культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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       - развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 
      - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  
     - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве;  
    - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;  
     - формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности;  
     - формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-
обитаний видов растений и животных; 
    - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-
хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
      - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-
зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
     -      формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 
«Кубановедение»: 
в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты. 

  
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на раз-
личных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и дру-
гие адаптированные источники); дифференцировать факты и мнения; 

-  реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 
XVIII в.; 

-  объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-
климатических явлений, этнографических понятий; 

- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории 
Кубани и её видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных 
мастеров Кубани. 

Обучающий получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 
-  познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сооб-

щества и пространства, гражданина Кубани и России; 
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-   воспитания уважения и бережного отношения к культурным и историческим 
традициям своего народа; 

-   общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 
10 класс. - овладение целостными преставлениями об историческом разви-

тии своего региона; 
- систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй-

ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории; 
- чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 

на легенду; 
- определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо-

лее значительным событиям и личностям в истории Кубани; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географи-
ческой карты как одного из языков международного общения;  
          - овладение основными навыками нахождения, использования и презента-
ции географической информации;  
          - формирование умений и навыков использования разнообразных географи-
ческих знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процес-
сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
       - понимание литературы как одной из основных национально культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
       - развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 
      - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-
щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  
     - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном Российском государстве;  
    - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;  
     - формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности;  
     - формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-
обитаний видов растений и животных; 
    - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-
хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
      - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание му-
зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
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     -      формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 
«Кубановедение»: 
в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельность, связанную 
с изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носите-
лях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптиро-
ванные источники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с 
другими подходами; 
- предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать 
свою точку зрения; 
- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни; 
-  использовать полученную информацию для личностного и профессионального 
самоопределения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни с целью: 
познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщест-
ва и пространства, гражданина Кубани и России; 
формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим 
традициям своего народа; 
общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 
воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к ху-
дожественно-культурному наследию. 

Программы коррекционной работы: 
Результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жиз-

ненных 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; 
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• 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 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 
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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.  
достижениями планируемых предметных результатов образования и ре-

зультатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной ра-

боты, 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.). 
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• 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.  

•  
•  
•  
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• участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу и др.) с высказыванием 
собственного 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. 
 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы 

 1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) представляет собой часть системы оценки и управления качеством обра-
зования в образовательной организации, осуществляющей реализацию АООП 
ООО (вариант 1.2). Система оценки выступает в качестве основы, на которой 
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осуществляется разработка образовательной организацией собственного «Поло-
жения об оценке образовательных достижений глухих обучающихся». 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образова-
тельной организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.2), являются: 

– оценка образовательных достижений глухих обучающихся 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 атте-
стационных 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 глухими обучающимися АООП образовательной организа-
ции. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
– стартовую диагностику («входное» оценивание); 
– текущую диагностику; 
– тематическое оценивание; 
– портфолио обучающегося; 
– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной 

организации; 
– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
– государственную итоговую аттестацию (ГИА);38 
– независимую оценку качества образования;39 
– мониторинговые исследования40 разного уровня (муниципального, регио-

нального и федерального). 
Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образователь-

ными потребностями глухих обучающихся. 
Система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности глу-
хих обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

                                                      
38 Реализуется в соответствии со статьей № 92 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
39 Реализуется в соответствии со статьей № 95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
40 Реализуется в соответствии со статьей №97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



92 

 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организа-
ции индивидуальной работы с глухими обучающимися. Его реализация осущест-
вляется в двух планах: по отношению к содержанию оценки, по отношению к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней дос-
тижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способно-
сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты-
ваемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-
щего материала. 

Комплексный подход реализуется посредством: 
– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредмет-

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики индиви-
дуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для ито-
говой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях глухих обу-
чающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки (стан-
дартизированных устных и письменных работ, практических работ; проверки 
восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лекси-
ки учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности 
содержания; портфолио, наблюдения и др.). 

К компетенции образовательной организации, реализующей АООП ООО 
(вариант 1.2) относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, 
включающих: 

•стартовую диагностику обучающихся; 
•текущую, тематическую и промежуточную диагностику обучающихся, 

реализуемую в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
•итоговую оценку результатов, достигнутых глухими 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 диагностиче-
ских процедур, с учётом особенностей развития познавательной сферы и особых 
образовательных потребностей глухих обучающихся; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, предназна-
ченного для оценки деятельности педагогических работников (с учётом специфи-
ки профессиональной деятельности) и образовательной организации в целом в 
рамках внутришкольного мониторинга. 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-
жения 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 коррекци-
онной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находит 
выражение в способности и готовности глухих обучающихся: 

– к овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и ин-
теграции; 

– к осуществлению работы с информацией; 
– к сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с на-

рушениями слуха с использованием средств общения, доступных коммуникантам 
– словесной речи (устной, устно-дактильной и письменной) и жестовой; 

– к решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, го-
товность воплощать найденные решения в практической деятельности, 

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

– к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в рамках внутреннего мониторинга. Со-
держание и периодичность проведения внутреннего мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета образовательной организации.  

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредмет-
ных результатов, строится на межпредметной основе и с учётом особых образова-
тельных потребностей глухих обучающихся. Он может включать диагностические 
материалы, обеспечивающие оценку: 

– читательской грамотности (письменная работа межпредметного содержа-
ния 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 индивидуаль-
ных учебных заданий: исследований, проектов и др.), 

– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 
Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов – защита итогового индивидуального проекта. Он представляет собой 
учебный проект, выполняемый глухим обучающимся в рамках одного или не-
скольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в са-
мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 
деятельности, а также способность проектировать и осуществлять целесообраз-
ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую или иную). 
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает положение 
«Об организации проектной деятельности глухих обучающихся». Кроме того, в 
компетенцию образовательной организации входит разработка критериев оценки 
проектной деятельности глухих обучающихся. 41 

На начальном этапе работы для глухого обучающегося разрабатывается ин-
дивидуальная программа подготовки проекта. Она включает следующие сведе-
ния: требования к организации проектной деятельности, направленность и содер-
жание проекта; особенности защиты проекта и критерии его оценки. При подго-
товке индивидуальной программы проекта учитываются познавательные интере-
сы, способности и особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать тему проекта и его 
руководителя. Тема проекта рассматривается на предметном методическом объе-
динении образовательной организации, а также утверждается на педагогическом 
совете. План подготовки проекта разрабатывается обучающимся совместно с ру-
ководителем. 

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, изобразитель-
ного искусства, экранных искусств), представленная в виде инсценировки, ком-
пьютерной 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 необхо-

димость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источни-
ки. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на ис-
точник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конфе-
ренции. К защите проекта должны быть представлены: 

– продукт проектной деятельности; 
– пояснительная записка к проекту, включающая тему, цель, краткие сведе-

ния о ходе проекта и полученных результатах, список использованных источни-
ков; 

– краткий отзыв руководителя проекта, характеризующий автора проекта, в 
т.ч. его инициативность, ответственность, исполнительскую дисциплину, само-
стоятельное использование словесной речи (устной/устно-дактильной и письмен-
ной) на разных этапах работы над проектом, в т.ч. при анализе, обобщении и 
представлении результатов проектной деятельности. 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам рас-
смотрения комиссией представленного продукта с учётом отзыва руководителя. 

                                                      
41 Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 
этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по критериям, получившим 
отражение во ФГОС ООО. 
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 Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

глухим обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Фор-
мирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, входя-
щим в состав 7-ми предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дейст-
вий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компе-
тентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математи-
ческой, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность.

 42
 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в процессе реализации внутренне-
го мониторинга.  

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-
познавательного развития, особых образовательных потребностей и слухоречевых 
возможностей глухих обучающихся. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом обра-
зовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включать: 

– перечень итоговых планируемых результатов, этапы их формирования и 
способы оценки (текущая / тематическая; устно / письменно / практика и др.); 

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

– график контрольных мероприятий. 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики – 

выявить готовность глухих обучающихся к освоению ООО по АООП (вариант 
1.2); спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-
педагогического воздействия с учётом уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией и учителями образова-
тельной организации. 

Администрация образовательной организации осуществляет стартовую ди-
агностику на 1-ом году освоения обучающимися ООО. 

Объект оценки: структура мотивации, сформированность учебной деятель-
ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-
                                                      
42 Предусматривается использование критериев, представленных во ФГОС ООО, с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
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формацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. В дан-
ном случае стартовая диагностика предстаёт в виде «точки 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 индиви-
дуально-дифференцированного подхода, выбора методических приёмов и средств 
коррекционно-педагогического воздействия с учётом индивидуальных особенно-
стей и возможностей каждого обучающегося, а также для определения направ-
ленности и содержания коррекционно-развивающих курсов, реализуемых во вне-
урочной деятельности на основе Индивидуального плана коррекционно-
развивающей работы, подготавливаемого в рамках Программы коррекционной 
работы. 

Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всем учеб-
ным предметам 7-ми предметных областей и коррекционно-развивающим курсам 
по Программе коррекционной работы. Исключение составляют отдельные дисци-
плины, к освоению которых обучающиеся приступают впервые: обществознание 
(в 6 классе), иностранный язык (в 8 классе), физика (в 7 классе), химия (в 8 клас-
се). Кроме того, не требуется проведения стартовой диагностики по дисциплине 
«История» (История России. Всеобщая история) (в 5 классе). Также не преду-
сматривается проведение стартовой диагностики по дисциплине «ОДНКНР». 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) преду-
сматривают выявление уровня достижений планируемых результатов освоения 
АООП НОО по предмету «Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на содержа-
нии дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной частью ком-
плексного 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 про-
цедуры оценки индивидуального продвижения каждого глухого обучающегося 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 изло-
жений, сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на уроках 
«Развитие речи», а также в рамках раздела «Развитие речевой деятельности» 
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учебной дисциплины «Русский язык» и раздела «Речевой практикум» учебной 
дисциплины «Литература». 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы ос-
воения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

С целью осуществления текущей оценки используется широкий арсенал 
форм и методов проверки – с учётом специфики учебного предмета и особенно-
стей 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 учеб-
ного процесса, определения направленности и содержания специальных курсов 
по Программе коррекционной работы, реализуемых в рамках внеурочной дея-
тельности, выбора технологий обучения и специальных приёмов психолого-
педагогического воздействия. 

Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и дос-
тижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемы-
ми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости вы-
полнять тематическую проверочную работу43. 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 
процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 
предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомен-
дованных профильным Министерством РФ. Представленные в данных комплек-
тах контрольно-измерительные материалы в виде тестов, проверочных заданий и 
контрольных работ, могут быть адаптированы с учётом особенностей познава-
тельного и слухоречевого развития, особых образовательных потребностей глу-
хих обучающихся: предусматривается использование знакомого обучающимся 
речевого материала, упрощение синтаксических конструкций, имеющих сложную 
структурно-семантическую организацию (инструкций, текстов для изложения и 
т.п.), сокращение объёма речевого материала заданий. Контрольная работа не мо-
жет быть сведения исключительно к тесту. Тестовые задания могут составлять 
только часть контрольной работы, не более половины от её общего объёма. Пред-
почтение отдаётся контрольным заданиям, связанным с оформлением обучающи-
мися самостоятельных ответов, выполнением освоенных действий (решением 
примеров, задач, изложением текстов и др.). 

По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой участника-
ми образовательных отношений, планируемые результаты по осваиваемым тема-
тическим разделам устанавливаются образовательной организацией самостоя-
тельно. 

                                                      
43

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимися основных умений, характе-
ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. Например, с этой це-
лью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результа-
тов. Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе проце-
дур текущей и тематической оценки; б) метапредметных и частично-личностных результатов, связанных с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов; в) той части предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов (отражённых в портфолио), которая свидетельствует о достижении высоких уровней освое-
ния планируемых результатов и / или о позитивной динамике в освоении планируемых результатов.  
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Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 
её освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматрива-
ли возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 
и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

В рамках коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 
работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной реи» и «Развитие учебно-
познавательной деятельности» текущий учёт достижения глухими обучающимися 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов осуществ-
ляется на каждом занятии. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или избиратель-
ности его интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
демонстрируемого уровня высших достижений. В портфолио включаются как ра-
боты обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзы-
вы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся обучающимся 
совместно с классным руководителем44 при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Порт-
фолио 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 образова-
тельной 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 дисцип-
лин и специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

– достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен-
кой поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и способно-
сти делать осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой сформиро-
ванности речевого поведения, возможностей коммуникации при взаимодействии 
со слышащими людьми и лицами с нарушениями слуха, владения навыками вос-
приятия и воспроизведения устной речи; 

– профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им коррекцион-
но-развивающей направленности образовательного процесса в условиях специ-
ально педагогически созданной слухоречевой среды. 

Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня профессио-
нального мастерства учителя, осуществляется на основе административных про-
верочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 
предлагаемых учителем обучающимся, а также соблюдения требований к коррек-
ционно-развивающей направленности образовательного процесса с учётом инди-
видуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребно-
стей, в том числе научно-методических требований к использованию разных 
                                                      
44

 К оформлению портфолио могут также привлекаться воспитатель и тьютор, которые работают с данным обу-
чающимся. 
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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 устанавлива-
ется решением педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга яв-
ляются основанием для подготовки рекомендаций по поводу коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации, а также повышения квалификации учителя. Ре-
зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-
чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 
триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету, включая 
специальную учебную дисциплину «Развитие речи». Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-
мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающе-
гося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточ-
ной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освое-
ние АООП ООО.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норматив-
ными актами45, включая документы, регламентирующие порядок ГИА лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью (с нарушением слуха). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому язы-
ку и математике). Экзамены по другим учебным предметам глухие обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-
новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-
рительных материалов (КИМ).  
                                                      
45 Например: 
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования». Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., № 1394. 
Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 
Методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего об-
разования (ГИА-11) в 2019–2020 учебном году (направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019 г.). 
Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в формате основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2018 году (приложение 11 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 г. № 10-
870). 
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КИМ представляют собой подготовленные с учётом особых образователь-
ных потребностей глухих обучающихся комплексы заданий в стандартизирован-
ной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-
летов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 
выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-
татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 
результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные ре-
зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выпол-
нения 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 ста-
вится на основе результатов только внутренней оценки. 

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

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обу-
чающегося. 

Характеристика готовится на основании: 
– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне ООО, включая результаты освоения специальных предметов по Програм-
ме коррекционной работы, 

– портфолио выпускника; 
– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне ООО. 
В характеристике выпускника 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 обучающим-
ся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной обра-
зовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-
конных представителей). 

 2. Содержательный раздел адаптированной основной образова-
тельной программы основного общего образования 

 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
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Рабочие программы учебных предметов представлены в приложениях: 
№ прило-
жения 

Рабочие программы учебных предметов  Класс  

1 Русский язык 5-10 
2 Литература 5-10 
3 Развитие речи 5-10 
4 Иностранный язык 8-10 
5 Математика 5-6 
6 Алгебра 7-10 
7 Геометрия 7-10 
8 Вероятность и статистика 7-10 
9 Информатика 7-10 
10 История 5-10 
11 Обществознание 6-10 
12 География 5-10 
13 Физика 7-10 
14 Химия 8-10 
15 Биология 5-10 
16 ОДНКНР 5 
17 Изобразительное искусство 5-6 
18 Технология 5-10 
19 Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 
20 Адаптивная физическая культура 5-10 
21 Кубановедение 5-10 
22 Формированию речевого слуха и  произноси-

тельной стороны устной речи  
5-10 

23 Развитие учебно-познавательной деятельности     5-10 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся 
Целевой раздел 
В соответствии с государственным образовательным стандартом основного 

общего образования программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 
задач; 

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

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
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исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 
поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
формирование культуры пользования ИКТ; 

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

Формирование универсальных учебных действий у глухих обучающихся 
осуществляется с учетом их особых образовательных потребностей в условиях 
специально педагогически созданной слухоречевой среды (при пользовании 
обучающимися звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и 
индивидуальными слуховыми аппаратами с учетом аудиолого-педагогических 
рекомендаций). 

Целью программы формирования УУД у глухих обучающихся является 
обеспечение организационно - методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом их особых 
образовательных потребностей для развития способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи Программы формирования УУД на уровне основного общего 
образования включают: 

• обеспечение преемственности Программы развития УУД у глухих 
обучающихся на уровнях начального общего и основного общего образования 
при реализации адаптированных основных образовательных программ; 

• реализацию задач развития УУД в урочной и внеурочной деятельности 
глухих обучающихся, в том числе при проведении коррекционно-развивающих 
курсов по Программе коррекционной работы; 

• обеспечение эффективного освоения УУД глухими обучающимися на 
основе преемственности в способах организации урочной и внеурочной 
деятельности по развитию у них УУД, в том числе при освоении коррекционно-
развивающих курсов по Программе коррекционной работы; 

• организацию взаимодействия участников образовательных отношений в 
процессе развития у глухих обучающихся УУД. 

УУД глухих обучающихся представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития, 
их особыми образовательными потребностями.  

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно 
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов с учетом 
возраста глухих обучающихся, их особых образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня общего и 
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речевого развития, сформированности учебно-познавательной и речевой 
деятельности. 

При разработке содержания формирования УУД нами учитеноя, что у 
глухих обучающихся на уровне основного общего образования ведущей 
становится деятельность межличностного общения. В связи с этим важное 
значение приобретает развитие у них учебного сотрудничества, 
коммуникативных учебных действий, в том числе целенаправленное развитие 
навыков речевого поведения, устной коммуникации в условиях специально 
педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды, 
активизация взаимодействия со слышащими людьми на основе устной речи, а 
также расширение межличностной коммуникации со взрослыми и детьми, 
включая сверстников, имеющими нарушения слуха с использованием жестовой 
речи. 

При проектировании содержания формирования УУД учитено значимость 
включения различных социальных практик, в том числе при взаимодействии со 
слышащими людьми (взрослыми и детьми, включая сверстников), а также с 
лицами, имеющими нарушение слуха, проведения обучающимися 
исследовательской и проектной деятельности, широкое использование ИКТ. 

Достижения глухих обучающихся, полученные в результате изучения 
учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов по Программе 
коррекционной работы и характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 
сгруппированы в соответствии с ФГОС ООО по трем направлениям, отражают 
способность овладевать, в том числе: 

– учебными знаково-символическими средствами, замещением, 
моделированием, кодированием и декодированием информации, логическими 
операциями, осуществляемыми на основе словесной речи (устной и письменной),  

– умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество как с нормально слышащими людьми, так и с лицами, имеющими 
нарушения слуха, адекватно передавать информацию в словесной форме и 
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером,  

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

При реализации АООП ООО (вариант 1.2.) предусмотривается, что 
формирование у обучающихся УУД осуществляется в ходе всего образовательно-
коррекционного процесса – на уроках и в процессе внеурочной деятельности, в 
том числе, на коррекционно-развивающих занятиях по программе коррекционной 
работы. В процессе развития учитывается предметное и междисциплинарное 
содержание учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, включая 
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коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы, а 
также планируемой внешкольной деятельности обучающихся, в том числе при 
взаимодействии со слышащими сверстниками. Важное значение придается 
включению в образовательно-коррекционный процесс различных социальных 
практик, исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
целенаправленного развития ИКТ. Учитывается, что формирование УУД 
предполагает проведение целенаправленной работы при сочетании серии уроков 
и занятий внеурочной деятельности, а также самостоятельной работы 
обучающихся. В связи с этим на уровне основного общего образования 
осуществляется определенный отход от понимания урока как ключевой единицы 
образовательного процесса, акцентируется его вариативность и 
индивидуализация, учитывается наличие элективных предметов, факультативов, 
кружков и др., важность включения тренингов, проектов, практик, конференций, 
выездных сессий и др. с участием одновозрастных и разновозрастных групп 
обучающихся, в том числе глухих, слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно 
имплантированных, а также слышащих. 

 2.2.2. Содержательный раздел 
Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 
– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
– описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы 
(ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия 
в трех своих компонентах, учитывают особые образовательные потребности 
глухих обучающихся, в том числе в целенаправленном развитии словесной речи - 
устной и письменной, использовании в качестве вспомогательных средств 
дактилологии и жестовой речи. 

Ниже представлено описание реализации требований формирования УУД в 
предметных результатах. 

 Русский язык, литература, развитие речи 
Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
Формирование базовых логических действий: 
• анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

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

• выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 
единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 
функционально- смысловых типов речи и жанров; 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

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

• выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 
выбирая оптимальный вариант с учётом выделенных критериев; 

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

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

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

Формирование базовых исследовательских действий: 
• формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент;  
• формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 
проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 
процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

• формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, представлять 
результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 
презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 
литературного объекта исследования; 

• составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

• овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях; 

• публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности в том числе в устных и 
стендовых докладах на конференциях; 

Работа с информацией. 
• выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;  
• извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 
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электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 
развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей;  

• использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); 
извлекать необходимую информацию из прочитанных текстов различных 
функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный текст с 
точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 
содержащейся в тексте информации; 

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

• в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 
чтения текста;  

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

• выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки;  

• оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем; эффективно запоминать и систематизировать эту 
информацию. 

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

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
темой, целью, сферой и ситуацией общения;  

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

• реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого 
поведения, устной коммуникации, в том числе умения воспринимать 
слухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем и 
обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организации 
учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 
реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе 
устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, 
пластику и др.); 

• реализовывать при чтении сформированные произносительные умения; 
• выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников;  

• формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
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самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности;  

• осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 
их причины, уметь предупреждать их),  

• давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения;  

• оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 
общения;  

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
• владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения;  
• соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета;  
•  уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

средствами общения (естественными жестами, мимикой лица и др.);  
публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 
при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной 
презентации 

 Иностранный язык (английский язык) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий: 
• определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 
• определять и использовать словообразовательные элементы; 
• классифицировать языковые единицы иностранного языка; 
• проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми 

средствами родного и иностранных языков; 
• различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, 

слова, словосочетания, предложение); 
• определять типы высказываний на иностранном языке; 
• использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении собственных устных и письменных высказываний. 
Работа с информацией: 
• понимать основное или полное содержание текстов, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали из текста в зависимости от 
поставленной задачи; 

• воспринимать устные сообщения на слухозрительной основе; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 

устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 
восстанавливать текст из разрозненных частей; 

• определять значение нового слова по контексту; 
• кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план; 
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• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников, сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 
задач; 

• знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 
английском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 
роли: ведущего и исполнителя; 

• выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 
изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 
альтернативной позиции; 

• представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы с использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
• формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения 

в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 
• планировать работу в парах или группе, определять свою роль, 

распределять задачи между участниками; 
• воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при 

необходимости ее корректировать; 
• корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 
• осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно 

оценивать результаты своей деятельности. 
 

 Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
Формирование базовых логических действий: 
• выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;  
• различать свойства и признаки объектов; 
• сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.; 
• устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами; 
• анализировать изменения и находить закономерности; 
• формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 
• использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 
• обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему; 
• использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 
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«существует»; приводить пример и контрпример; 
• различать, распознавать верные и неверные утверждения; 
• выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул; 
• моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 
• воспроизводить и строить логические цепочки утверждений; 
•  устанавливать противоречия в рассуждениях;  
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

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

Формирование базовых исследовательских действий:  
• формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 
параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 
пример, аналогию и обобщение; 

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

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

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем.  

Работа с информацией: 
• использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 
• переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 
• выявлять недостаточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 
• находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
• оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем.  
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого 
поведения, устной коммуникации, в том числе умения воспринимать 
слухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем и 
обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организации 
учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 
реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе 
устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, 
пластику и др.);  

• выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 
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графическом виде; 
• владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 
виртуальном пространстве; 

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

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации; 

• коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
• удерживать цель деятельности; 
• планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности; 
• корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации; 
• анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и др. 
Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
Формирование базовых логических действий: 
• выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 
• строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем); 
• прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов / групп веществ, к которым они относятся; 
• объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий: 
• исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды; 
• исследование процесса испарения различных жидкостей; 
• планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 
обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 
цинком. 

Работа с информацией: 
• анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); 
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• выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 
• использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 
содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

• анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 
обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого 
поведения, устной коммуникации, в том числе умения воспринимать 
слухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем и 
обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организации 
учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 
реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе 
устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, 
пластику и др.);  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 
при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 
естественно-научной проблеме; 

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

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

• определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 
нескольких людей; 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
• выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 
• анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

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

• выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 
естественно-научной задачи, изменения ситуации в случае необходимости; 

• объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 
по решению естественно-научной задачи; 

• оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
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поставленным целям и условиям; 
• готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

естественно-научной проблеме, понимать мотивы, намерения и логику другого. 
 Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 
Формирование базовых логических действий 
• систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 
• составлять синхронистические и систематические таблицы; 
• выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов; 
• сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 
(«было – стало») по заданным основаниям; 

• использовать понятия и категории современного исторического знания 
(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.); 

• выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 
• осуществлять учебный исследовательский проект по истории (например, 

по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 
средств массовой информации; 

• соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость; 

• классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 
отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 
современные государства по форме правления, государственно-территориальному 
устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций; 

• сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

• определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 
находить конструктивное разрешение конфликта; 

• использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры; 

• выступать с устными сообщениями (с компьютерной презентацией) в 
соответствии регламентом; 

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

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

• составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий:  
• представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

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

• представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой в различной форме (табличной, графической, географического 
описания); 

• проводить небольшое исследование роли традиций в обществе; 
• проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 
Работа с информацией: 
• проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

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

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

• сравнивать данные разных источников исторической информации, 
выявлять их сходство и различия; 

• выбирать оптимальную форму представления результатов 
самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 
презентация, учебный проект и др.); 

• проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 
визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 
задачей; 

• анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 
приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 
особенностях и ценности (по заданным критериям); 

• выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося; 
• анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ; 

• представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 
• осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 
• сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
• реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого 

поведения, устной коммуникации, в том числе умения воспринимать 
слухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем и 
обучающимися, воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организации 
учебной деятельности, тематическую и терминологическую лексику (с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 
реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе 
устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, 
пластику и др.);  

• определять характер отношений между людьми в различных исторических 
и современных ситуациях, событиях; 

• раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 
разных сферах в различные исторические эпохи; 

• принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 
вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

• осуществлять презентацию выполненной работы по истории; 
• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам; 
• анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 
• выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности; 

• планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 
проекта;  

• обмениваться информацией, участвовать в обсуждении; 
• разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
• раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 
деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 
социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

• осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 
своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 
содержащейся в учебной и исторической литературе; 

• составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений. 
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 Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 
общего образования является включение глухих обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется на 
основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у глухих 
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 
младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД глухих обучающихся должна быть сориентирована на формирование 
и развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 
проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 
значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 
(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися 
в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 
показателями уровня сформированности у глухих обучающихся комплекса 
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий (при 
использовании словесной речи в устной и письменной формах), 
исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 
знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность включения глухих обучающихся в УИПД, в том числе 
при постоянном пользовании ими звукоусиливающей аппаратурой коллективного 
пользования и индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого-
педагогических рекомендаций). 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или 
сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, 
выбор обучающимся индивидуальной траектории и др.) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 
реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 
проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 
обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 
проверки. 
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Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 
установки, ориентированной: 

• на формирование и развитие у глухих обучающихся умений поиска 
ответов на проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у 
них знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений, экспериментирования; 

• на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 
(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 
экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
• обоснование актуальности исследования; 
• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 
• собственно проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
• представление результатов исследования, в том числе в форме устного 

сообщения (с компьютерной презентацией). 
Ценность учебно-исследовательской работы для глухих обучающихся 

связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и 
слухоречевого развития с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 
исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности. 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 
выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 
рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 
первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

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

• предметные учебные исследования; 
• междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 
междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 
различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 
учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 
деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 
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Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 
быть следующими: 

• урок-исследование; 
• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

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

• урок-консультация; 
• мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 
точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 
использование: 

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

• мини-исследований, организуемых учителем в течение одного или двух 
уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 
один или несколько проблемных вопросов. 

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

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рам-

ках внеурочной деятельности. 
Особенность УИД глухих обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 
проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 
исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-
научное, информационно-технологическое, междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются 
конференции и др., а также исследовательская практика, образовательные 
экспедиции, походы, поездки, экскурсии, научно-исследовательское общество 
обучающихся. 

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

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 
целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 
письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), отчеты по итогам 
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций и др. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 
основными критериями учебного исследования является то, насколько 
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 
и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
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Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 
рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 
исследовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно.  

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что 
она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 
заранее заданных требований и запланированных ресурсов.  

Специфика проектной деятельности глухих обучающихся в значительной 
степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 
выражение. При проведении проектной деятельности обучающимися ее продукт 
рассматривается как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося.  

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 
обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 
жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой 
решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у глухих 
обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 
прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 
«продукта»; 

• использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 
освоенные способы действия. 

Осуществление ПД глухими обучающимися включает в себя ряд этапов, 
которые выполняются ими под руководством учителя: анализ и формулирование 
проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; 
составление плана работы; сбор информации/исследование; выполнение 
технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с 
компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения 
проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 
деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить 
полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних 
заданий. 

С учетом этого при организации ПД глухих обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений 
проектирования: предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные 
проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 
проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных 
с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального 
характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 
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Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 
следующие: монопроект (использование содержания одного предмета); 
межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 
учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование 
областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного 
обучения). 

Формами представления итогов проектной деятельности являются: 
материальный объект, макет, отчетные материалы по проекту и др. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 
проекта, в том числе при его выполнении совместно со слышащими 
сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 
проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-
ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, 
спортивно-здоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы 
творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, 
практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 
время являются материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 
пр.), публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 
мероприятие/акция, театральная постановка и пр.), отчетные материалы по 
проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 
компьютерной презентацией). 

Рекомендации по оцениванию проектной деятельности глухих 

обучающихся. 

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

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 
рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 
проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели и 
задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и 
работать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде 
реального «продукта», осуществлять самооценку деятельности и результата, 
оценку деятельности товарищей в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность 
рассуждений, последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), 
качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 
графиков, моделей и других средств наглядной презентации), качество 
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письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 
изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную 
точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 
аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 
дискуссии, говорить достаточно внятно, реализуя произносительные 
возможности). 

 Особенности организации деятельности глухих обучающихся 

при использовании информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающихся 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 включают: выполняемые на уроках и в рамках 
внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 
образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; создание и 
редактирование электронных таблиц; использование средств для построения 
диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; создание и 
редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 
создание и редактирование видео; поиск и анализ информации в Интернете; 
моделирование, проектирование и управление; математическая обработка и 
визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация 
между учениками и (или) учителем. 

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 Интернет; выполнение базовых операций с 
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 
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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
46. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 
элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации 
и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 
предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 
использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 
для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 
сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 
заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 
формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 
информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 
русском и изучаемом иностранном языке, а также, на родном вербальном языке47 
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 
                                                      
46 Фиксация и обработка звуков осуществляется с учетом возможностей их восприятия глухими обучающимися с 
помощью индивидуальных слуховых аппаратов. 
47 Под родным языком здесь понимается словесная речь (устная и письменная / только устная), которую 
используют в общении родители и/или большинство людей в ближайшем социокультурном окружении 
обучающегося, или национальный язык, принятый в регионе. 
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текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 
текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 
таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 
с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 
графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 
изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 
другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 
внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 
краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 
сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 
дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 
звуки48, 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. 
                                                      
48 Включение звуков обусловлено возможностями их восприятия глухими обучающимися при использовании 
индивидуальных слуховых аппаратов. 
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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. 

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: 
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

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

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 
и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе, через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

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

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

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

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

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступных 
обучающимся по смыслу, средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

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

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации;  

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

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
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следующим, список того, что обучающийся сможет: 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио (с учетом уровня общего развития обучающегося, овладения 
письменной речью); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет (с учетом уровня общего развития обучающегося, овладения 
письменной речью); 

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

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

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Проведение мониторинга успешности освоения и применения 

глухими обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД глухими обучающимися: 

• универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, не может с помощью 
словесно речи охарактеризовать свои действия, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором при использовании словесной речи (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи: обучающийся может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму и самостоятельно 
характеризовать их при использовании словесной речи); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи, выраженных с помощью словесной речи – устной или 
письменной, не может самостоятельно внести коррективы в действия, с помощью 
словесно речи точно охарактеризовать свои действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения, правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем при использовании словесной речи – устной и письменной); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 
задачи и ранее усвоенных способов действия при использовании словесной речи – 
устной и письменной); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов при 
использовании словесной речи – устной и письменной. 
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Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и 
индивидуальные особенности глухих обучающихся, может быть уровневой 
(определяются уровни владения УУД) и позиционной – оценивают не только 
учителя, но и оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 
участников образовательного процесса: родителей (законных представителей), 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
в виде социальной практики, а также сверстников и самого обучающегося – в 
результате появляется карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 
шкалу: используются технологии формирующего (развивающего) оценивания, в 
том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организа-
цией. 

2.2.3. Организационный раздел 
Описание условий, обеспечивающих развитие  

универсальных учебных действий у глухих обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, обеспечивает обучающимся овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций. 

 Требования к условиям обеспечивают: 
• укомплектованность образовательной организации руководящими 

работниками, владеющими, в том числе сурдопедагогическими технологиями; 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими 

работниками, владеющими технологиями преподавания соответствующих 
учебных предмета и сурдопедагогическими технологиями;  

• укомплектованность образовательной организации учителями-
дефектологами (сурдопедагогами);  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.2). 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает 
следующее: 

• повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООП 
ООО обучающихся с нарушениями слуха с учетом требований к педагогическим 
кадрам, реализующим данные образовательные программы;  

• овладение профессиональными компетенциями реализации особых 
образовательных потребностях обучающихся с нарушениями слуха на уровне 
основного общего образования; 

• 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 
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УУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

• осуществление формирования УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями 
слуха; 

• владение навыками формирующего оценивания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
нарушениями слуха; 

• владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с нарушениями слуха; 

• привлечение диагностического инструментария для оценки качества 
формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей глухих 
обучающихся. 

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ГКОУ школе-
интернате № 2 была создана рабочая группа. 
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2.3. Программа воспитания ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ  
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
 (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № Г. АРМАВИРА 

 
 
 
 
 

 Утверждено 
решением педсовета 

от «30» августа 2022 года 
протокол №1 

Председатель педсовета 
__________С.А. Баляева 

 
 
 
 

 
Программа воспитания 

 
ФГОС  ООО 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
Программа разработана на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (утвержденного приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 
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Примерной адаптированной основной образовательной  программы основ-
ного общего образования обучающихся с нарушениями слуха (одобренной реше-
нием федерального учебно-методического объединения по общему образования 
(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармонич-

ного вхождения глухих  школьников в  социальный мир и налаживания ответст-
венных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная програм-
ма показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный по-
тенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 
Государственного казённого общеобразовательного учреждения школы-
интерната №2 г. Армавира находится личностное развитие глухих обучающихся  
в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ООО ОВЗ, СОО ОВЗ, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа базируется на национальных ценностях российского общества – 
патриотизме, гражданственности, гуманизме, социальной солидарности, духов-
ных и культурных традициях многонационального народа России, а также ценно-
сти семьи, здорового и безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и ис-
кусства, охраны природы и сохранения природных богатств. Программа способ-
ствует воспитанию гражданина России, осознающего ответственность за настоя-
щее и будущее страны. 

Данная программа воспитания способствует социальной адаптации и инте-
грации в обществе глухих  обучающихся, освоение ими социального опыта с уче-
том собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слу-
ха, социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 
норм и правил общественного поведения при взаимодействии как со слышащими 
людьми (взрослыми и детьми), так и с людьми, имеющими нарушениям слуха.  

Программа воспитания способствует сохранению и укреплению физическо-
го, психологического и социального здоровья глухих обучающихся, обеспечению 
их готовности к самостоятельному определению жизненных планов, выбору про-
фессии с учетом личных интересов, способностей, адекватной самооценки собст-
венных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, достиг-
нутых результатов образования, индивидуальных особенностей.  

На основе данной Программы воспитания в  ГКОУ школе-интернате №2 г. 
Армавира создается воспитательная среда развития глухих обучающихся, вклю-
чающего 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 ре-
гиона, особых образовательных потребностей обучающихся и пожеланий их ро-
дителей (законных представителей). 

Важное значение в воспитательном процессе придается усвоению обучаю-
щимися нравственных ценностей, 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, базо-
вым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценно-
стям в контексте формирования российской гражданской идентичности, ценности 
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активного социального взаимодействия, как со слышащими людьми, так и с ли-
цами с нарушениями слуха. 

Также большое внимание в школе-интернате  уделяется формированию со-
циальной самоидентификации глухих обучающихся в условиях личностно значи-
мой и общественно полезной деятельности, адекватной самооценки, самоуваже-
ния, способов самореализации. Программой воспитания предусматривается фор-
мирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским зако-
нодательством, в том числе правах лиц с нарушениями слуха. 

В ходе воспитательного процесса глухие обучающиеся приобщаются к об-
щественной деятельности и традициям школы-интерната, к участию в социокуль-
турной жизни лиц с нарушениями слуха и активному взаимодействию со слыша-
щими людьми в спортивных секциях, творческих объединениях, сетевых сообще-
ствах, библиотечной сети, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и 
праздников (региональных, государственных, международных), а также к уча-
стию в экологическом просвещении и в благоустройстве школы, класса, спальни, 
города. У них формируется способность противостоять негативным воздействиям 
социальной, микросоциальной среды. 

Программа воспитания способствует формированию у глухих обучающихся 
мотивации к труду, потребности к приобретению профессии, создание условий 
для профессиональной ориентации в условиях систематической и планомерной 
работы учителей, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога при 
сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями, цен-
трами профориентационной работы. Предусматривается информирование  обу-
чающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, со-
циальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях ме-
стного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности. Важное значение придается развитию у глухих обучаю-
щихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, при-
общению к способам и приемам поиска информации, связанной с профессиональ-
ным 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. 

Также в Программе уделяется внимание формированию у обучающихся 
осознания ценности здорового и безопасного образа жизни, в том числе установки 
на систематические занятия физической культурой и спортом (с учетом ограниче-
ний, вызванных нарушением слуха), готовности к выбору индивидуальных режи-
мов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей, а 
также рациона здорового питания, овладению современными оздоровительными 
технологиями, личной гигиене. У глухих обучающихся формируется готовность к 
социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, сознательное отрицательное отношение к употреблению нар-
котиков и других психоактивных веществ, алкоголю и табакокурению; они учатся 
противостоять различным угрозам жизни и здоровью людей, в том числе, эколо-
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гическим и транспортным, с учетом собственных возможностей и ограничений 
здоровья, осуществлять профилактику распространения инфекционных заболева-
ний. 

• Программа призвана обеспечить достижение глухими воспитанниками 
личностных результатов, указанных во ФГОС НОО ОВЗ, ООО ОВЗ, СОО ОВЗ: 

˗ формирование у обучающихся основ российской иден-
тичности; их готовность  к саморазвитию; 

˗ мотивацию к познанию и обучению; 
˗ ценностные установки и социально-значимые качества личности; ак-

тивное участие в  социально-значимой деятельности. 
• Программа воспитания ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира опи-

сывает систему форм и способов работы с глухими обучающимися и включает в 
себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного про-
цесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспи-
тания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социаль-
ного окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 
глухих  обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 
обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных 
для школы принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общест-
венных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 
предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 
и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариа-
тивных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 
школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 
работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 
«Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-
вания» «Работа с родителями» «Детское самоуправление» «Профориентация».  

«Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объеди-
нения», «Школьные медиа», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-
эстетической среды», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстре-
мизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболева-
ний». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значи-
мостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 
работников ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира в рамках комплекса модулей 
направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной про-
граммы начального и основного общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельно-
сти», в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ ор-
ганизуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных 
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направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и спосо-
бы его осуществления.  

• К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-
ИНТЕРНАТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Процесс воспитания в ГКОУ школе-интернате №2 г. Армавира основывает-
ся на следующих принципах: 

˗ соблюдение законности и прав обучающегося и семьи, его воспиты-
вающей, а также педагогических работников, соблюдение конфиденциальности 
информации об обучающемся и семье, приоритете безопасности обучающегося 
при нахождении в образовательной организации и при его участии во внешколь-
ных мероприятиях, проводимых образовательной организацией; 

˗ обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого через содержание образовательных областей и внеурочной деятель-
ности, коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы; 

˗ осуществление в образовательной организации процесса воспитания в 
условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при активи-
зации развития словесной речи, речевого поведения глухих обучающихся (вклю-
чая речевой этикет), навыков устной коммуникации, ориентации в социально зна-
чимых неречевых звуках окружающего мира (при постоянном пользовании инди-
видуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллек-
тивного пользования); 

˗ использование специальных методов, приёмов и средств воспитания с 
учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

˗ обеспечение индивидуализации воспитательного процесса с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

˗ максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательной организации,  

˗ обеспечение взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно-
коррекционных задач, 

˗ обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки се-
мье, воспитывающей ребенка с нарушением слуха; 

˗ создание в школе-интернате условий воспитания, обеспечивающих 
деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую воспитанию 
и социализации обучающихся, формированию активного сотрудничества в раз-
ных видах деятельности, расширению их социального опыта при взаимодействии 
со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

˗ постановка и реализация в процессе воспитания целевых установок, 
направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникнове-
ния вторичных отклонений; 

˗ создание условий для развития у глухих обучающихся инициативы, 
познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различ-
ных (доступных) видах деятельности; 
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˗ учёт специфики восприятия и переработки информации при организа-
ции воспитательного процесса и оценке его достижений; 

˗ обеспечение глухим обучающимся  специальной помощи в осмысле-
нии, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуаль-
ного жизненного опыта, в развитии понимания взаимоотношений между людьми, 
связи событий, поступков, их мотивов, настроении, в осознании собственных 
возможностей и ограничений, прав и обязанностей, в формировании умений про-
являть внимание к жизни близких людей, друзей; 

˗ целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 
письменной формах), формирование умений глухих обучающихся использовать 
устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

˗ использование глухими обучающимися в целях реализации собствен-
ных познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вер-
бальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения ими партне-
рами по общению, а также с учетом ситуации и задач общения; 

˗ систематическое развитие слухозрительного восприятия устной речи, 
речевого слуха, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 
включая музыку (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, звукоусили-
вающей аппаратуры коллективного пользования); развитие умений пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами звукоусиливающей аппаратурой кол-
лективного пользования; 

˗ обеспечение особой пространственной и временной организации об-
разовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 
обучающихся с нарушениями слуха; 

˗ оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 
имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодейст-
вия; 

˗ создание в школе-интернате психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и педагогического работника, без которой невозможно их 
конструктивное взаимодействие; 

˗ реализация процесса воспитания, главным образом, через создание 
детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогиче-
ских работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

˗ организация основных совместных дел обучающихся и педагогиче-
ских работников как предмета их совместной заботы; 

˗ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как ус-
ловия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-
ются следующие: 

˗ воспитательная работа реализуется на основе общешкольных дел, с 
помощью которых осуществляется интеграция воспитательных усилий педагоги-
ческих работников; важной характеристикой общешкольных дел является коллек-
тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-
лективный анализ результатов; по мере взросления обучающегося увеличивается 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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˗ в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное меж-
классное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 
активность;  

˗ педагогические работники школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-
ских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

˗ в воспитательном процессе участвуют все педагогические работники 
образовательной организации, реализующие по отношению к обучающимся за-
щитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разре-
шении конфликтов) функции. 

• Особенностью учебно-воспитательного процесса в ГКОУ школе – ин-
тернате №2 г. Армавира является то, что большая часть обучающихся в течение 
учебной недели проживают в школе. Эта особенность играет важную роль в вос-
питательном процессе, способствует формированию благоприятного микрокли-
мата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопонима-
нию между воспитанниками и педагогами. В зависимости от данных факторов 
построен учебный и воспитательный процесс, осуществляется внеурочная дея-
тельность, работают кружки и секции дополнительного образования. 

• Воспитательная система школы складывается из совместной деятель-
ности учителей, воспитателей, обучающихся, родителей, педагогов дополнитель-
ного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на 
уроке, во внеурочное время: через систему общешкольных мероприятий, допол-
нительного образования, реализацию программ воспитания города и края, экскур-
сионной и творческой деятельности. 

• Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 
школы-интерната - идея воспитания духовно-нравственной личности школьника, 
его социализация в современном обществе. Педагоги школы, используя совре-
менные педагогические технологии, уделяют большое внимание воспитанию сла-
бослышащих, позднооглохших обучающихся, совершенствованию и обновлению 
внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

• Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне 
всех участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, педагоги-
ческим коллективом в решении принципиальных вопросов воспитания, развития 
школы - интерната участвует Ученический совет самоуправления, родительский 
комитет. 

• Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 
деятельности играют объединения дополнительного образования. Глухие обу-
чающиеся, занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший 
интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творче-
ских путей в организации учебно-познавательной и воспитательной деятельности. 

• В школе успешно функционирует объединения по интересам: спор-
тивные секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на лич-
ность ребёнка с нарушением слуха,  удовлетворяя ее потребности в различных 
видах деятельности. В культурно – досуговом социуме школа - интернат взаимо-
действует с учреждениями дополнительного образования. 
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• Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, уста-
новившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитан-
ников к другому. В школе накоплен богатый опыт работы по КТД.  В течение года 
каждый учащийся школы принимает участие в таких программах. Коллективные 
творческие дела - это и труд, и общение, и общешкольные мероприятия, и искус-
ство, и различные формы досуговой деятельности. 

• Школьный календарь включает в себя не только традиционные меро-
приятия, а также народные, профессиональные, государственные даты. Также 
обучающиеся и педагоги школы активно участвуют в реализации федеральных, 
краевых и муниципальных целевых программ. 

• Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно 
представлено Ученическим комитетом самоуправления. На протяжении многих 
лет органами ученического самоуправления проводятся конкурсы с целью выяв-
ления лучших и самых активных учеников и классных коллективов. 

• Школьные новости и проблемы освещаются на официальном сайте 
школы-интерната, на страничке в ВКонтакте, а также на стендах «Голос школы», 
«Школа воспитания». 

• Эффективность воспитательной системы во многом зависит от уча-
стия всех педагогов школы. В работе классных руководителей  и воспитателей 
большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения с 
взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, профилактике право-
нарушений, соблюдению воспитанниками правил дорожного движения и безо-
пасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и гражданско-патриотическая 
работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, биб-
лиотек - всё это труд учителей и воспитателей, их инициатива, их стремление 
реализовать намеченные задачи. 

• В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здо-
ровья каждого ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные 
прогулки и экскурсии, игры  на свежем воздухе. Работает спортивный зал, стадион 
с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, детская игровая 
площадка, площадка с уличными спортивными тренажерами; функционируют 
спортивные секции, составлен календарь традиционных спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

• Безусловно, личность глухого  ребенка раскрывается с общения с са-
мыми близкими людьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании 
важнейших качеств личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку с на-
рушениями слуха успешную социализацию, включение в общественную жизнь, 
учебный и воспитательный процесс, складывание нормальных отношений с педа-
гогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей является одним из важ-
нейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое 
внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с роди-
тельской общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом, 
социальным педагогом, дефектологами, учителями логопедами. 

• Таким образом, в школе сложилась конструктивная, комфортная, до-
верительная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание между педагогами, 
воспитанниками и родителями. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Программа воспитания глухих обучающихся ГКОУ школы-интерната №2 

г. Армавира разработана с   учетом: 
• Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 
• Конституции РФ; 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
• Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
• Международной Конвенции ООН «О правах ребенка»; 
• Всеобщей декларации прав человека; 
• Федерального государственного образовательного стандарта основно-
го общего образования (утвержденного приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287), и других  законода-
тельных актов и нормативных документов, касающимися сфер образования; 

• Примерной адаптированной основной образовательной  программы 
основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха (одоб-
ренной решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образования (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 
• Календаря образовательных событий на текущий учебный год. 
Современный воспитательный идеал глухого обучающегося  – это высоко-

нравственный гражданин России, освоивший и реализующий в процессе жизне-
деятельности национальные ценности российского общества – патриотизм, граж-
данственность, гуманизм, социальную солидарность, духовные и культурные тра-
диции многонационального народа России, а также ценности семьи, здорового и 
безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны приро-
ды и сохранения природных богатств. Глухой обучающийся должен быть соци-
ально адаптирован, демонстрировать готовность к социально - коммуникативно-
му взаимодействию со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха при 
использовании средств коммуникации, доступных партерам по общению – сло-
весной и жестовой речи. Обучающийся должен использовать индивидуальные 
слуховые аппараты (кохлеарные импланты), проявлять способность поиска и 
применения информации о новых средствах слухопротезирования, ассистивных 
технологиях, улучшающих качество его жизни, демонстрировать готовность к 
сознательному выбору профессии с учетом собственных интересов, возможностей 
и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

• Главной целью воспитания является всестороннее, гармоничное раз-
витие личности глухого  ребёнка, более полная его самореализация.  

• Целевыми приоритетами образования глухих обучающихся на уровне 
основного общего образования является развитие социально значимых знаний и 
социально значимых общественных отношений как со слышащими людьми, так и 
лицами, имеющими нарушения слуха, приобретение опыта осуществления соци-
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ально значимых дел. 
В воспитании глухих обучающихся  приоритетом является создание благо-

приятных условий для развития ценностных отношений: 
˗ к своему Отечеству, своей большой и малой Родине, 
˗ к семье, 
˗ к труду, в том числе учебному, к достижению качественного образо-

вания с учетом особых образовательных потребностей, к овладению словесной 
речью (устной и письменной), к постоянному пользованию индивидуальными 
средствами слухопротезирования, применению ассистивных технологий, улуч-
шающих качество жизни, 

˗ к природе как источнику жизни на Земле, постоянному вниманию к 
проблемам экологии, 

˗ к культуре как духовному богатству общества, в том числе, к социо-
культурным ценностям и традициям сообщества лиц с нарушениями слуха; 

˗ к собственному развитию как самоопределяющейся и самореализую-
щейся личности, к собственному здоровью и безопасности, 

˗ к окружающим людям как социальным партнерам, к выстраиванию 
продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, включая сверстников, как 
со слышащими людьми, так и с лицами с нарушениями слуха, к развитию друже-
ских отношений. 

Выделение данных приоритетов в воспитании глухих обучающихся  на 
уровне основного общего образования обусловлено их возрастными особенно-
стями, личностными устремлениями, становлением их ценностных социальных 
ориентаций, жизненной позиции. 

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит обучающемуся с нарушением слуха получить необходимые навыки со-
циальной адаптации, продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, 
определить жизненные приоритеты. 

• Данная цель воспитательного процесса ориентирует педагогов не на 
обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по сво-
ему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успехов достижение цели. 

• Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-
ставленной цели, позволит ребенку с нарушением слуха 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, продук-
тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-
ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыс-
леннее выбирать свой жизненный путь, в сложных поисках счастья для себя и ок-
ружающих его людей. 

• Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 
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˗ реализация возможностей специально педагогически созданной в об-
разовательной организации слухоречевой среды для более полноценного развития 
и социализации глухих обучающихся, активизации развития их словесной речи 
(устной и письменной), речевого поведения, навыков устной коммуникации (при 
пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарнымиимплантами, 
а также звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования), ориентации 
в неречевых звуках окружающего мира; 

˗ реализация воспитательного потенциала уроков и воспитательных 
возможностей внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в ин-
тернате; 

˗ поддержка активного участия классных сообществ в жизнедеятельно-
сти образовательной организации, а также во внешкольной социокультурной и 
спортивно - оздоровительной деятельности,  

˗ развитие ученического самоуправления на уровне классных сооб-
ществ и образовательной организации; 

˗ реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 
дел при их коллективном планировании, организации и проведении; 

˗ вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения дополнительного образования, реализация их воспитательных воз-
можностей; 

˗ поддержка деятельности функционирующих на базе образовательной 
организации детских общественных объединений и организаций; 

˗ вовлечение обучающихся в культурно-просветительские и спортивно-
оздоровительные мероприятия – экскурсии, посещения выставок, театров и кино-
театров, походы, спортивные соревнования, при реализации их воспитательного 
потенциала; 

˗ проведение профориентационной работы с обучающимися с учетом 
их интересов, возможностей и способностей, а также потребностей рынка труда 
региона; 

˗ организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного 
потенциала; 

˗ развитие предметно-эстетической среды образовательной организа-
ции и реализация ее воспитательных возможностей; 

˗ организация работы с семьями обучающихся, направленной на совме-
стное решение проблем их личностного развития. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в образова-
тельной организации интересную творческую среду, способствующую позитив-
ной динамике развития и саморазвития личности. Это явится одним из эффектив-
ных способов профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Способы достижения цели: 
˗ четкое планирование воспитательной работы в классах; 
˗ прохождение воспитательной работы через все виды и формы дея-

тельности всех педагогов  и обучающихся; 
˗ методическая работа классных руководителей, воспитателей; 
˗ работа в социуме с родителями, общественными организациями, ор-

ганизациями образования,   культуры и спорта; 
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˗ организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ дея-
тельности классных  руководителей и воспитателей. 

• Планируемый результат – формирование основного потенциала 
личности глухого обучающегося как опоры в достижении цели (моделирование 
образа выпускника школы): 

˗ нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность 
за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в обще-
ственном признании, правовая культура, адекватная самооценка, честность, прин-
ципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 
самоопределение, воспитанность; 

˗ интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 
норм социального поведения и межличностного общения, достаточный уровень 
базовых знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, 
свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразова-
ния; 

˗ коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культу-
ра общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми, толе-
рантность, умения  саморегуляции; 

˗ художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная 
самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 
литературы и искусства, высокая креативность, способность к самореализации, 
осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать; 

˗ физический потенциал: самоопределение в способах достижения 
здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать 
первую медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуа-
циях. 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

ряда направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое 
из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
3.1.1. Модуль «Классное руководство» 1 

Педагогические работники - классный руководитель, воспитатель, тьютор и 
др. организуют как работу с коллективом класса, так и индивидуальную работу со 
глухими обучающимися, работу с учителями-предметниками в данном классе и 
родителями обучающихся (законными представителями). 

Работа с классным коллективом предусматривает: 
˗ инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-
дении и анализе; 
 
____________________________ 
1 Модуль «Классное руководство» осуществляется согласно индивидуальным 
планам работы классных руководителей. 
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˗ организацию интересных и полезных коллективных дел познаватель-
ной, трудовой, духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, творческой, 
профориентационной направленности, способствующих личностному развитию 
обучающихся, их самореализации, развитию межличностных отношений, форми-
рованию уважения и доверительных отношений с педагогами; 

˗ проведение классных часов в атмосфере плодотворного общения и со-
трудничества, поддержки активной позиции обучающихся и принятия ими само-
стоятельных решений при обсуждении актуальных проблем; 

˗ сплочение коллектива класса с помощью игр и тренингов, одноднев-
ных и многодневных походов и экскурсий, празднования в классе дней рождения 
обучающихся, проведения внутриклассных вечеров; 

˗ выработка совместно с обучающимися законов класса, способствую-
щих освоению ими норм и правил межличностного взаимодействия. 

Индивидуальная работа со глухими обучающимися предусматривает: 
˗ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса на 

основе педагогического наблюдения за их поведением в повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сопоставляются с мнением родителей, учите-
лей-предметников, учителей-дефектологов, воспитателей, педагога-психолога и 
социального педагога образовательной организации; 

˗ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем, каждая из которых трансформируется классным руководителем, воспи-
тателем в задачу для их совместного решения; 

˗ индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению ими лич-
ных портфолио, осуществлению самоанализа достижения планируемых результа-
тов, успехов и неудач; 

˗ психолого-педагогическая помощь при коррекции поведения обу-
чающегося, в том числе при проведении бесед с ним, его родителями (законными 
представителями), с другими обучающимися класса, организации взаимодействия 
и включения педагога – психолога. 

Работа с учителями-предметниками в классе предполагает: 
˗ регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупрежде-
ние и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающими-
ся; 

˗ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

˗ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 
делах, в родительских собраниях и др. 

Работа с родителями глухих обучающихся или их законными предста-
вителями предусматривает: 

˗ регулярное информирование родителей (законных представителей) о 
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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˗ помощь родителям обучающихся (законным представителям) в регу-
лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 

˗ проведение родительских собраний, направленных на обсуждение 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

˗ создание и организация работы родительских комитетов классов, уча-
ствующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-
питания и обучения обучающихся; 

˗ привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 
коллективных творческих дел класса. 

 
3.1.2. Модуль «Школьный урок» 2 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 
урока и занятий внеурочной деятельности, проводимых воспитателем, предпола-
гает следующее: 

˗ осуществление образовательно-коррекционной работы с учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся, в том числе при соблюдении 
научно-методических требований к организации в процессе учебной и внеуроч-
ной деятельности слухоречевой среды; 

˗ установление доверительных отношений между педагогом и обучаю-
щимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым требовани-
ям к организации учебной и внеурочной деятельности, активной познавательной 
деятельности на уроках и занятиях; 

˗ побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеуроч-
ной деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с педагога-
ми и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
 

˗ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-
мых на уроках и занятиях явлений, получаемой информации в целом, содержанию 
рекомендуемых для чтения книг, в том числе по внеклассному чтению; осуществ-
ление рефлексии собственной учебной и внеурочной деятельности, ее самооцен-
ки, выработка собственного отношения к полученной информации, её жизненной 
ценности, социокультурным аспектам, включая проявления ответственного, гра-
жданского поведения, других морально-нравственных качеств; 

˗ применение на уроках и во внеурочной деятельности интерактивных форм 
работы с обучающимися: дидактических интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 
способствующих формированию навыков конструктивного диалога; 
командной работы в группах и парах, способствующих активизации 
коммуникации, 
__________________________ 
1
 Модуль «Школьный урок» осуществляется согласно индивидуальным пла-

нам работы учителей-предметников. 
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развитию умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при ре-
шении актуальных задач на основе доброжелательных отношений при от-
стаивании собственного мнения и принятии мнения другого человека и др.; 
˗ организация помощи обучающимися с высокими результатами обра-

зования одноклассникам, испытывающим трудности в обучении, с целью разви-
тия социально значимого опыта сотрудничества и взаимной поддержки; 

˗ инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся при индивидуальной и групповой организации работы, способ-
ствующей, в том числе формированию умений определять актуальные проблемы 
и пути их решения, отбирать и анализировать соответствующую литературу, 
формулировать задачи и методы исследования, определять его организацию, про-
водить экспериментальную работу и анализировать полученные результаты, де-
лать выводы, обобщать, оформлять и докладывать результаты проектно-
исследовательской деятельности, развивая умения публичного выступления, ар-
гументации и отстаивания собственной позиции в процессе ответов на вопросы по 
проекту и дискуссии. 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 3 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преду-

сматривает: 
˗ вовлечение глухих обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, способствующую самореализации, приобретению социально зна-
чимых качеств личности, опыт участия в социально значимых делах, в том числе 
совместно со слышащими сверстниками; 

˗ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п., детско-
взрослых общностей, способствующих созданию деловой и эмоционально пози-
тивной атмосферы; 

˗ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и дет-
ского самоуправления; 

˗ создание в детских объединениях традиций, способствующих разви-
тию социально значимых форм поведения обучающихся; 

˗ поддержку сохранения накопленных социально значимых традиций.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

может осуществляться в рамках следующих ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу глухим обучающимся социально значимых знаний, разви-
вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-
ским, политическим, экологическим, гуманитарным общественным проблемам, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира  

 
__________________ 

3
 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» осуществляется согласно рабочим 

программам внеурочной деятельности по курсам и индивидуальным планам ра-

боты. 
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(«Внеклассное чтение», «Родное слово», «Проектная деятельность», «Час 

беседы», «Час культуры», «Тематические прогулки», «Организационные меро-
приятия», «Финансовая грамотность. Современный мир», «Информационная 
безопасность», и др.). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на раскрытие творческих способностей глухих обучающихся, их самореали-
зацию, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения к культуре, осуществление общего духовно-
нравственного развития («Творческая мастерская», школьный театр «Сказка», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Творчество в фотографии» и др.). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 
них культуры общения, уважения чужого мнения и отстаивания своего собствен-
ного, толерантного отношения к разнообразию взглядов людей. («Я и общество», 
«Час культуры», «Час беседы» и др.) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у глухих обучающихся любви к своему краю, его ис-
тории, культуре, природе, на их физическое развитие, активизацию самостоятель-
ности и ответственности, навыков самообслуживающего труда (Уроки мужества; 
посещение школьного и краеведческого музеев; кросс-поход, посвящённый осво-
бождению г. Армавира от немецко-фашистских захватчиков и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-
сти, направленные на физическое развитие глухих обучающихся, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-
ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых («Спортивный час», «Азбука здоровья», «Школа- территория здоровья» и 
др.) 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей глухих обучающихся, воспитание у них трудо-
любия и уважительного отношения к труду («Бытовой труд», «Декоративно-
прикладное творчество», «Творчество в фотографии» и др.). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала глухих обучаю-
щихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-
манде («Подвижные игры», «Сюжетно-ролевые игры», «Игры на слух» и др.). 

 
Рабочие программы внеурочной деятельности представлены в приложениях: 

№ Прило-
жения 

Название программы внеурочной деятельности 

24 Бытовой труд 
25 Информационная безопасность 
26 Спортивный час 
27 Родное слово 
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28 Проектная деятельность 
29 Финансовая грамотность. Современный мир 

 
 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) глухих обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осущест-
вляется в следующих формах деятельности:  

На групповом уровне:  
˗ общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;  

˗ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

˗ родительские форумы на интернет-сайтах, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-
сультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  
˗ работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собирае-
мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-
нием конкретного ребенка;  

˗ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешко-
льных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

˗ индивидуальное консультирование с целью координации воспита-
тельных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение классных 
родительских собра-
ний. 

1 доп - 12 
Согласно плану 

проведения роди-
тельских собраний 

Директор, заместите-
ли директора по УР и 
ВР, классные руко-

водители 

Проведение общешко-
льных родительских 
собраний. 

1 доп - 12 
Согласно плану 

проведения роди-
тельских собраний 

Директор, заместите-
ли директора по УР и 
ВР, классные руко-

водители. 
Участие родителей (за-
конных представите-
лей) в областных и все-
российских родитель-
ских собраниях. 

1 доп - 12 
Согласно плану 

проведения роди-
тельских собраний 

Директор, заместите-
ли директора по УР и 
ВР, классные руко-

водители. 

Представление инфор-
мации родителям (за-
конным представите-

1 доп - 12 В течение учебного 
года  

Директор, заместите-
ли директора по УР, 
классные руководи-
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лям) учащихся через 
официальный сайт об-
разовательной органи-
зации и автоматизиро-
ванную систему «Сете-
вой город». 

тели, учителя-
предметники. 

Проведение индивиду-
альных консультаций с 
родителями (законны-
ми представителями) 

1 доп - 12 
В течение учебного 
года (по мере необ-

ходимости) 

Директор, заместите-
ли директора по УР и 
ВР, классные руко-
водители, социаль-
ный педагог, психо-

лог. 

Работа педагогов шко-
лы с неблагополучны-
ми семьями обучаю-
щихся. 

1 доп - 12 
В течение учебного 
года (по мере необ-

ходимости) 

Директор, заместите-
ли директора по УР и 
ВР, классные руко-
водители, социаль-
ный педагог, психо-

лог 
Информационное опо-
вещение через класс-
ные группы (в Теле-
грамм), через школь-
ный сайт и официаль-
ную страничку в соци-
альной сети «ВКонтак-
те». 

1 доп - 12 В течение учебного 
года  

Директор, заместите-
ли директора по УР и 
ВР, классные руко-
водители, педагоги 

по приказу. 

 
3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Развитие детского самоуправления в образовательной организации способ-
ствует социализации глухих обучающихся, воспитывает у них инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-
ства, умения строить межличностные отношения, взаимодействовать со взрослы-
ми и детьми на основе принятых в обществе морально-нравственных принципов, 
обеспечивает самореализацию, совершенствует возможности самовыражения, в 
том числе своих мыслей и чувств на основе словесной речи.  

В самоуправлении обучающиеся участвуют следующим образом: 
На уровне образовательной организации: 

˗ через деятельность выборного Совета обучающихся, организуемого 
для осуществления их участия в решении вопросов управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

˗ через деятельность школьного актива, который инициирует, планиру-
ет, организует и проводит личностно значимые для обучающихся события (сорев-
нования, конкурсы, фестивали и т.п.); 

˗ через деятельность группы по урегулированию конфликтных ситуаций 
в школе, которая создается из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-
руется школьным психологом.  

На уровне классов: 
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˗ через деятельность выборных по предложениям обучающихся класса 
лидеров (например, старост), представляющих их интересы в общешкольных де-
лах и участвующих в координации работы в классе с работой общешкольных ор-
ганов самоуправления и классных руководителей; 

˗ через деятельность штаба самоуправления, участники которого отве-
чают за различные направления работы (например: спорт, творчество, работа с 
обучающимися младших классов). 

На индивидуальном уровне: 

˗ через планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-
ных и внутриклассных дел; 

˗ через реализацию обучающимися функций по контролю за порядком и 
чистотой в классе, помещениях для внеурочной деятельности, спальнях в интер-
нате, уходом за комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы 
Время проведе-

ния 
Ответственные 

Организация работы 
Учкома. Общешколь-
ные собрания уча-
щихся. 

1 доп. - 12 в течение года 
Воспитатели по приказу, 

учком 

Выпуск «Экрана чис-
тоты». 

1 доп. - 12 
ежедневно, в те-

чение года 
Учком 

День самоуправле-
ния. 

1 доп. - 12 октябрь 
Воспитатели по приказу, 

учком 

Рейд «Внешний вид» 1 доп. - 12 
ежедневно, в те-

чение года 
Учком 

Рейд «Уютная спаль-
ня» 

1 доп. - 12 в течение года Учком 

 
3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по на-
правлению «Профориентация» включает: 

˗ профессиональное просвещение обучающихся;  
˗ диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб обучающихся, знакомства с образовательны-
ми организациями профессионального образования.  

Задача совместной деятельности педагогических работников и обучающихся 
– проведение индивидуально ориентированной подготовки к осознанному выбору 
будущей профессиональной деятельности с учётом познавательных интересов, 
возможностей, способностей и ограничений, вызванных нарушением слуха, по-
требностями рынка труда.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-
щие готовность обучающегося к выбору профессии и образовательной организа-
ции профессионального образования, педагогический работник актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд с учётом профес-
сиональной и внепрофессиональной составляющих данного вида деятельности.  

Профориентационная работа может осуществляться в следующих формах: 
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˗ проведение циклов бесед по профориентации, способствующих под-
готовке обучающихся к осознанному выбору и реализации профессионального 
будущего; 

˗ проведение профориентационных игр: деловых игр, квестов; 
˗ проведение экскурсий на предприятия, дающие обучающимся пред-

ставления о профессиях и условиях работы людей этих профессий, экскурсий в 
организации профессионального образования; 

˗ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в организациях профессионального образования, мастер-классов 
и др.; 

˗ совместное с педагогическими работниками изучение интернет-
ресурсов, посвященных выбору профессий; 

˗ прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
˗ индивидуальные консультации социального педагога для обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) по вопросам профориентации; 
˗ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору. 
Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы 
Время проведе-

ния 
Ответственные 

Цикл бесед по проф-
ориентации. 

5 - 12 в течение года 
Классные руководители, 
воспитатели, социальный 

педагог 
Профориентационные 
игры 

10, 12 в течение года 
Воспитатели, социаль-

ный педагог 
Экскурсии на предпри-
ятия, виртуальные экс-
курсии, посещение 
профориентационных 
ярмарок. 

10, 12 в течение года 
Социальный педагог, 

воспитатели по приказу 

Профориентационные 
онлайн-тестирования. 

5 – 12 в течение года 
Классные руководители, 
воспитатели, социальный 

педагог 
Индивидуальные кон-
сультации. 

10, 12 в течение года Социальный педагог 

Освоение основ про-
фессий на уроках, в 
рамках «Абилимпик-
са». 

1 доп. - 5 
5 - 12 

по плану 

Классные руководители, 
учителя-предметники, 

воспитатели, социальный 
педагог 

Организация трудоуст-
ройства воспитанни-
ков. 

10, 12 по плану Социальный педагог 
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3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большинство обучающихся школы- интерната и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно пе-
дагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных твор-
ческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе 
с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Широкое включение ключевых дел позволяет преодолеть сведение воспита-
тельного процесса к набору мероприятий, организуемых педагогическими работ-
никами для обучающихся. С этой целью используются формы работы, преду-
смотренные вне образовательной организации, в том числе при реализации инк-
люзивной практики, на уровне образовательной организации, на уровне классов, 
на уровне обучающихся. 

Воспитательная работа по реализации модуля 
Вне образовательной организации: 

Форма деятельности Содержание и виды деятельности 

Социальные проекты 

Ежегодные совместно разрабатываемые 
и реализуемые обучающимися и педа-
гогическими работниками комплексы 
дел (патриотической, экологической, 
трудовой направленности), ориентиро-
ванные на преобразование окружающе-
го образовательную организацию со-
циума 

Спортивные состязания, праздни-
ки, представления, выставки твор-

ческих работ обучающихся 

Проводимые совместно с обучающими-
ся других школ  и организуемые совме-
стно с семьями обучающихся виды 
спортивной и творческой деятельности, 
которые открывают возможности для 
творческой самореализации обучаю-
щихся и включают их в деятельную за-
боту об окружающих. 

Всероссийские акции 

Посвященных значимым отечествен-
ным и международным событиям, в том 
числе проводимых совместно со слы-
шащими сверстниками. 

На уровне образовательной организации: 

Общешкольные праздники, 
школьный проект 

Ежегодно проводимые творческие (те-
атрализованные, музыкальные, литера-
турные и т.п.) дела, связанные со значи-
мыми для обучающихся и педагогиче-
ских работников знаменательными да-
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тами и в которых участвуют все классы 
школы-интерната. 

Торжественные ритуалы. Посвя-
щения. Фестиваль образователь-

ных достижений 

Связанные с переходом обучающихся 
на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность 
обучающихся. 

Церемонии награждения (по ито-
гам мероприятий школьного, го-
родского, краевого, федерального 

и международного уровней) 

Активное участие обучающихся и педа-
гогических работников в жизни школы, 
защита чести школы в конкурсах, со-
ревнованиях, олимпиадах, значитель-
ный вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 

Выборные собрания учащихся 

Делегирование представителей классов 
в общешкольные советы дел, ответст-
венных за подготовку общешкольных 
ключевых дел; 

Участие школьных классов 
Реализация общешкольных ключевых 
дел; 

Отчетный час для обучающихся, 
педагогов и родителей 

Итоговый анализ общешкольных клю-
чевых мероприятий, участие представи-
телей классов в итоговом собрании Уч-
кома ( в конце года) 

На уровне обучающихся 

Распределение и поручение ролей 
учащимся класса 

Вовлечение каждого обучающегося в 
ключевые дела школы (по возможности) 
в качестве ответственного участника в 
роли: постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, корреспонден-
тов, ответственных  
за костюмы и оборудование, ответст-
венных за приглашение и встречу гос-
тей и т.п.). 

Индивидуальная помощь обу-
чающемуся (при необходимости) 

Освоение навыков подготовки, прове-
дения и анализа ключевых дел; 

Организованные ситуации подго-
товки, проведения и анализа клю-

чевых мероприятий 

Наблюдение за поведением обучающе-
гося, за его отношениями со сверстни-
ками, старшими и младшими обучаю-
щимися, с педагогическими работника-
ми и другими взрослыми; 

Частные беседы с обучающимся; 
включение в совместную работу с 
другими обучающимися, которые 

Коррекция поведения обучающегося 
(при необходимости) через предложе-
ние взять в следующем ключевом деле 
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могли бы стать хорошим приме-
ром для обучающегося 

на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

День знаний. Торже-
ственная линейка 
«Первый звонок». 

1 доп. - 
12 

1 сентября 
Директор, заместитель 
директора по ВР, вос-

питатели по плану 
Игровая программа 
«В гостях у Светофо-
рика». 

1 доп. - 5 сентябрь Воспитатель по плану 

Всероссийская акция 
«Вместе, всей семь-
ёй». 

1 доп. - 
12 

сентябрь 
Классные руководите-

ли 

Мероприятия, при-
уроченные ко Дню 
города: выставки ри-
сунков, подделок, 
классные часы, чте-
ние книг кубанских 
писателей, посещение 
памятных мест и ме-
роприятий ко Дню 
города Армавира. 

1 доп. - 
12 

сентябрь 

Директор, заместитель 
директора по ВР и УР, 
классные руководите-
ли, педагоги по плану 

Акция «Комфорт 
своими руками». 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Классные руководите-
ли, воспитатели 

Конкурс жестовой 
песни  

1 - 12 сентябрь Воспитатель по плану 

Тематические линей-
ки, посвящённые па-
мятным датам. 

5 - 12 в течение года Воспитатель по плану 

Участие в краевом 
месячнике «Безопас-
ная Кубань». 

1 доп. - 
12 

по плану МОН 
и МП 

Классные руководите-
ли, воспитатели, соци-
альный педагог, биб-

лиотекарь 
Выпуск школьных га-
зет 

5 - 12 
ежемесячно, в 
течение года 

Воспитатель по плану 

Инструктажи по тех-
нике безопасности, 
лектории о ЗОЖ. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Классные руководите-
ли, воспитатели, 

мед.сестра 
Уборка пришкольно-
го участка. Дежурст-
во. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Воспитатели 
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Работа секций и 
кружков. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Воспитатели 

Подготовка к спор-
тивным соревновани-
ям. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Учителя физкультуры 

Уроки мужества, со-
гласно календарю 
памятных дат. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Классные руководите-
ли, воспитатели, соци-
альный педагог, биб-

лиотекарь 
Экскурсии в сады, в 
парки и скверы горо-
да «Времена года»; 
посещение памятных 
мест, музеев города, 
театра. 

1 доп. - 5 
ежемесячно, в 
течение года 

Воспитатели 

Беседа «1 октября – 
День пожилых лю-
дей». 

1 доп. - 
12 

октябрь Воспитатели 

Выставка рисунков и 
мастер-класс, посвя-
щённые Дню учителя. 

1 доп. - 
12 

октябрь Воспитатели 

Классные часы, со-
гласно плану. 

1 доп. - 
12 

в течение года 
Классные руководите-

ли 

День самоуправле-
ния. 

1 доп. - 
12 

октябрь 
Воспитатель по плану, 

учком 

Посвящение в стар-
шеклассники. 

5 октябрь Воспитатель по плану 

Конкурс оригиналь-
ного жанра. 

1 доп. - 
12 

октябрь Воспитатель по плану 

Конкурс-выставка 
творческих работ 
«Дары Кубани». 

1 доп. - 
12 

октябрь Воспитатели 

Праздник «Посвяще-
ние в читали учащих-
ся 3 класса». 

3 октябрь библиотекарь 

Урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет. 

5 - 12 октябрь 
Классные руководите-

ли 

Школьные спортив-
ные мероприятия. 

1 доп. – 5 
5 - 12 

в течение года Учителя физкультуры 
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Участие в городских, 
краевых творческих и 
спортивных конкур-
сах. 

1 доп. - 
12 

по плану МОН 
и МП 

Воспитатели, учителя 
физкультуры 

Мероприятия, посвя-
щённые правосла-
вию: выставка рисун-
ков «Колокольный 
звон», выставка твор-
ческих работ «Ремес-
ло Богородицы», 
классные часы, экс-
курсии в храмы г. 
Армавира. 

1 доп. - 
12 

ноябрь 
Воспитатель по плану, 
воспитатели, классные 

руководители 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Край род-
ной, навек люби-
мый». 

1 доп. - 
12 

ноябрь 
Руководители МО, 

воспитатели 

Юбилейные даты. 5 - 12 в течение года 
Учителя-предметники, 

воспитатели 

Конкурсы рисунков, 
плакатов, конкурсы-
выставки творческих 
работ, стенгазет. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в 
течение года 

Воспитатели 

Праздничные меро-
приятия ко Дню Ма-
тери. 

1 доп. - 
12 

ноябрь Воспитатель по плану 

Конкурс танцев 
«Танцевальный сер-
пантин». 

1 доп. - 
12 

ноябрь Воспитатель по плану 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом. 

6 - 12 декабрь Учитель по плану 

День неизвестного 
солдата. Экскурсия к 
могиле неизвестного 
солдата. 

1 доп. - 
12 

декабрь Воспитатели 

Час культуры «День 
Конституции Россий-
ской Федерации». 

1 доп. - 
12 

декабрь Воспитатели 
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День Конституции 
Российской Федера-
ции. Участие во все-
российской акции 
«Мы – граждане Рос-
сии!». 

1 доп. - 
12 

декабрь 
Классные руководите-

ли, воспитатели 

Встречи с педстави-
телями правоохрани-
тельных органов 
(представитель гос-
наркоконтроля, поли-
ции, инспектор ПДН). 

1 доп. - 
12 

в течение года 
Классные руководите-
ли, воспитатели, соци-

альный педагог 

Праздник «Новый 
год» 

1 доп. – 5 
5 - 12 

в соответствии 
с календарным 

графиком 
Воспитатели по плану 

Зимние мероприятия: 
экскурсии на город-
скую рождествен-
скую ёлку, подвиж-
ные игры – «Зимние 
забавы». 

1 доп. - 
12 

январь Воспитатели 

Кросс-поход, посвя-
щённый освобожде-
нию г. Армавира от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

7 - 12 январь Оргкомитет 

День героев Отечест-
ва. 

1 доп. - 
12 

январь 
Классные руководите-

ли 

Мероприятия граж-
данско-
патриотической на-
правленности: кон-
курсы рисунков, по-
делок, выставки книг, 
тематические линей-
ки,  акция «Для вас, 
дорогие ветераны!», 
акция «Посылка сол-
дату», просмотр ге-
роико-
патриотических 
фильмов (в соответ-
ствии с возрастом) 

1 доп. - 
12 

февраль 
Классные руководите-
ли, воспитатели, биб-

лиотекарь 
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Конкурс инсцениро-
ванной патриотиче-
ской жестовой песни. 

1 доп. - 
12 

февраль Воспитатель по плану 

Праздник «А ну-ка, 
мальчики!»/ «А ну-ка, 
парни!». 

1 доп. – 5 
5 - 12 

февраль Воспитатели по плану 

Конкурс «А ну-ка, 
девочки!»/ «А ну-ка, 
девушки!». 

1 доп. – 5 
5 - 12 

март Воспитатели по плану 

Методическая декада 
воспитателей (млад-
шее, старшее звено). 

1 доп. – 5 
5 - 12 

март-апрель Воспитатели 

Масленица Великая 
1 доп. - 

12 
март Воспитатель по плану 

Конкурс инсцениро-
вок  

1 доп. - 
12 

март 
Воспитатель по плану, 

воспитатели 

День памяти о гено-
циде советского на-
рода нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. 

8 - 12 апрель Учитель истории 

Акция «Сирень 45-
го». 

11 - 12 апрель Воспитатели по плану 

День Победы совет-
ского народа в Вели-
кой Отечественной 
войне. Праздник «Ве-
ликой Победе посвя-
щается…» 

1 доп. - 
12 

май Воспитатели по плану 

Международная ак-
ция «Георгиевская 
лента». 
Международная ак-
ция «Диктант Побе-
ды». 

1 доп. - 
12 

май 
Классные руководите-

ли 
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Конкурс рисунков на 
асфальте «Счастливое 
детство». 

1 доп. - 
12 

май Воспитатели 

«Мир моих увлече-
ний» (итоговая вы-
ставка творческих ра-
бот). 

1 доп. - 
12 

май Воспитатели 

Общешкольная ли-
нейка «Последний 
звонок». 

1 доп. - 
12 

по плану МОН 
Администрация,  

воспитатель по плану 

Международный день 
защиты детей. Уча-
стие в городских ме-
роприятиях. 

1 доп. - 
12 

1 июня 
Воспитатели, класс-
ные руководители 

День России 
1 доп. - 

12 
12 июня 

Классные руководите-
ли 

День памяти и скорби 
1 доп. - 

12 
22 июня Воспитатели 

Торжественное соб-
рание, посвящённое 
вручению аттестатов. 

выпуск-
ники 

по плану Воспитатель по плану 

 3.2.2. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагоги-
ческими работниками средств распространения текстовой и видео информации) – 
развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков об-
щения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следую-
щих видов и форм деятельности: 

• школьный медиацентр (Кружок «Творчество – в фотографии»)– груп-
па информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществ-
ляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

• редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогиче-
ских работников, целью которого является освещение, прежде всего, через школь-
ную газету «Голос школы», наиболее интересных моментов жизни школы, попу-
ляризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
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ученического самоуправления, материалов о профориентации, о здоровом образе 
жизни;  

• школьная интернет-группа (https://vk.com/club211317008) – сообщест-
во обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 
школы (ГКОУ школа-интернат № 2 г. Армавира (internat23armav.ru)) и соответст-
вующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образова-
тельной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и ор-
ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педаго-
гическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 
для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
принимающие участие в краевых и всероссийских конкурсах. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

№ Мероприятия/кружки/сайты Классы 
Время про-

ведения 
Ответственные 

1. 
Школьная интернет-группа - 
https://vk.com/club211317008. 

1 д-12 
в течение го-

да 
Воспитатель по 

приказу 

2. 
Интернет-сайт школы - ГКОУ 
школа-интернат № 2 г. Арма-
вира (internat23armav.ru). 

1 д-12 
в течение го-

да 

Зам. директора по 
ВР, 

учитель по приказу 

3. Школьная киностудия. 1 д-12 
в течение го-

да 
Воспитатель по 

приказу 

4. 
Школьный медиацентр (Кру-
жок «Творчество – в фотогра-
фии»). 

5-12 
в течение го-

да 
Руководитель круж-

ка 

5. 
Школьные газеты: «Голос 
школы», «Школа воспитания». 

5-12 
ежемесячно,  
в течение го-

да 

Воспитатели по 
плану 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы способствуют расширению кругозора  глухих обучаю-

щихся, получению новых знаний о социокультурном окружении и природной сре-
де, экологическому воспитанию, приобретению опыта социально одобряемого по-
ведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспита-
ния у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, рационального использования времени, сил, 
имущества. 

Воспитательные возможности экскурсий, походов реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
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Формы деятельности Содержание и виды деятельности 
˗ Регулярные прогулки, экскурсии 
или походы по городу, в городской му-
зей, на выставки детского творчества, 
по местам боевой Славы;  
˗ Интерактивные занятия, сюжет-
но - ролевые игры с распределением 
среди обучающихся ролей и соответст-
вующих им заданий, например: «фото-
графов», «корреспондентов». 

Организация классными руководи-
телями, воспитателями и родителя-
ми обучающихся совместных видов 
коллективной познавательной и 
спортивно - оздоровительной  
деятельности  

 

Модуль «Экскурсии, походы» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Экскурсии в сады, 
парки и скверы горо-
да «Времена года». 

1 доп. - 12 в течение года 
Воспитатели, 

классные руководи-
тели 

Посещения выставок, 
краеведческого музея 
г. Армавира 

1 доп. - 12 в течение года 
Воспитатели, 

классные руководи-
тели 

Кросс-поход, посвя-
щённый освобожде-
нию г. Армавира от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

7 - 12 январь Оргкомитет 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации должна обогащать внутренний мир обучающегося, способствовать 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создавать атмосферу психологиче-
ского комфорта, поднимать настроение, предупреждать стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на глухих обу-
чающихся осуществляется в следующих формах: 

Формы деятельности Содержание и виды деятельности 
Оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов) и их периодическая 
переориентация. 

Формирование наглядными средст-
вами положительных установок обу-
чающихся на учебные и внеучебные 
занятия. 

Выставки творческих работ обучаю-
щихся:  
выпуск ежемесячных стенгазет, кон-
курсы рисунков, плакатов и поделок. 

Размещение на стенах школы регу-
лярно сменяемых экспозиций для 
расширения представлений о разно-
образии эстетического осмысления 
мира. 

Зоны активного и тихого отдыха в 
свободном пространстве школы. 

Оборудование спортивных, оздоро-
вительно-рекреационных и игровых 
комнат, доступных и приспособлен-
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ных для обучающихся. 

Стеллажи книгообмена в школьной 
библиотеке 

Формирование познавательного ин-
тереса к чтению через доступные 
формы общего пользования книгами. 

Совместное благоустройство класс-
ных кабинетов, спален силами педа-
гогов, учащихся и их родителей: 
акция «Комфорт своими руками», 
ежедневный выпуск «Экрана чисто-
ты». 

Проявление фантазии и творческих 
способностей, создающих повод для 
длительного общения педагогов со 
своими обучающимися. 

Озеленение пришкольной террито-
рии, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, оз-
доровительно-рекреационных зон и 
др. 

Формирование экологической пози-
ции у обучающихся школы-
интерната, формирование положи-
тельных установок на внеучебные за-
нятия. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Акция «Комфорт 
своими руками» 
(оформление угол-
ков, классных ком-
нат, спален). 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в тече-
ние года 

Воспитатели, 
классные руководи-

тели 

Уборка пришколь-
ного участка. Де-
журство. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в тече-
ние года 

Воспитатели 

Выпуск «Экрана 
чистоты» 

1 доп. - 
12 

ежедневно, в течение 
года 

Учком 

Генеральные уборки 
спальных и класс-
ных комнат. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в тече-
ние года 

Воспитатели, 
классные руководи-

тели 

Рейд «Внешний 
вид» 

1 доп. - 
12 

ежедневно, в течение 
года 

Учком 

Рейд «Уютная 
спальня» 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в тече-
ние года 

Воспитатели 

Украшений окон, 
рекреаций, спален и 
классных комнат к 
праздникам. 

1 доп. - 
12 

ежемесячно, в тече-
ние года 

Воспитатели 
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3.2.5. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопас-
ность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилакти-
ка экстримизма и терроризма, профилактика распространения инфекцион-

ных заболеваний») 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  
Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  
˗ классные часы, часы беседы, инструктажи, информационные пятими-

нутки для формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, 
ценить дружбу;  

˗ реализация программ дополнительного образования направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представ-
ления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюде-
нии правил здорового образа жизни, лектории о здоровом питании, необходимо-
сти употребления в пищу, продуктов, богатых витаминами, о рациональном пита-
нии.  

На индивидуальном уровне:  
˗ консультации, беседы, диагностику.  
˗ выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.  
˗ помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной са-

мооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-
ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникатив-
ных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

˗ социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 
проблем.  

˗ психодиагностическое обследование ребенка: определение типа ак-
центуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ре-
бенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспи-
тания глухого ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безо-
пасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюде-
ние ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение 
правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 
случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у обучающихся с на-
рушениями слуха является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 
данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учени-
ков в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

«Мой режим дня» - 
беседа. 

1 доп. - 12 по плану 
Воспитатели, 

классные руководи-
тели 

Составление мар-
шрутных листов 
безопасного дорож-
ного движения для 
обучающихся. 

1 доп. - 12 по плану 
Воспитатели, 

классные руководи-
тели 

Игровая программа 
«В гостях у Свето-
форика». 

1 доп. - 5 по плану 
Воспитатели по 

плану 

Лекторий о здоро-
вом питании; по 
профилактике грип-
па, ОРВИ; вредные 
привычки; по про-
филактике сколиоза 
у подростков; «Здо-
ровый образ жизни и 
его составляющие»; 
по профилактике 
вредных привычек; 
по профилактике 
отравлений; по про-
филактике заболева-
ний в летний пери-
од. 

1 доп. – 12 по плану мед. сестра 

Урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет. 

5 – 12 по плану 
Классные руково-

дители 

Участие в краевом 
месячнике «Безо-
пасная Кубань». 

1 доп. – 12 по плану 

Классные руково-
дители, воспитате-
ли, библиотекарь, 

социальный педагог 

Круглый стол «За-
кон №1539 в дейст-
вии». Встреча обу-
чающихся с инспек-
тором ПДН. 

5 – 12 по плану 
Социальный педа-

гог 
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Всемирный день 
борьбы со СПИДом. 

6 - 12 по плану Учитель по плану 

Встречи с предста-
вителями правоох-
ранительных орга-
нов (представитель 
госнаркоконтроля, 
полиции, инспектор 
ПДН). 

1 доп. - 12 в течение года 

Классные руково-
дители, воспитате-
ли, социальный пе-

дагог 

Проведение инст-
руктажей по ПДД, 
ППБ, ЧС, профилак-
тике травматизма, 
ДТТ, ПРСО, ТБ во 
время каникул и др. 

1 доп. - 12 
в течение года, 

по плану 

Воспитатели, 
классные руководи-

тели 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-
новных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организован-
ной рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по само-
стоятельному решению администрации ГКОУ школы-интерната №2 г. Армавира 
внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 
школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное от-
ношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 
количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разно-
образие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результа-
тов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-
ников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-
ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-
ния их совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-
тия обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с дру-
гими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 
обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
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№ 
п/
п 

Направление Критерии 

Способ по-
лучения 

информа-
ции 

Ответствен-
ные 

Оценочный 
инструмен-

тарий 

1. 

Результаты 
воспитания, 
социализации 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития обу-
чающихся 
каждого 
класса 

Педагогиче-
ское наблю-
дение (в 
протокол 
МО - нали-
чие про-
блем) 

Классные ру-
ководители, 
воспитатели, 
заместитель 
директора по 
УР, замести-
тель директора 
по ВР 

Методика 
Н.П. Капус-
тина 

2. 

Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

Наличие ин-
тересной, со-
бытийно на-
сыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

Беседы с 
обучающи-
мися и их 
родителями, 
педагогиче-
скими ра-
ботниками, 
лидерами 
класса и 
школы. 

Заместитель 
директора по 
УР, замести-
тель директора 
по ВР, класс-
ные руководи-
тели, воспита-
тели, родите-
ли. 

Анкеты (оп-
росы) для 
учащихся и 
родителей по 
итогам про-
ведения вос-
питательных 
мероприятий 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-
зультатов на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих во-
просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-
щихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит ра-
ботать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся 
и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является на-
личие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей со-
вместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе со-
вместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
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беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лиде-
рами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. По-
лученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 
проводимых общешкольных ключевых дел: 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков; 
качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
качеством профориентационной работы школы; 
качеством работы школьных медиа; 
качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическо-
му коллективу. 

2.4. Программа коррекционной работы 
ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира 

 Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъем-
лемым структурным компонентом адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования (далее – АООП ООО) глухих обучаю-
щихся (вариант 1.2).  

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивиду-
ально-ориентированной психолого-педагогической помощи глухим обучающимся 
в освоении АООП ООО (вариант 1.2) с учетом их особых образовательных по-
требностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
• выявление индивидуальных образовательных потребностей глухих обу-

чающихся, направленности личности, профессиональных склонностей; 
• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образо-

вательно-коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребно-
стей глухих обучающихся, включающего психолого-педагогическое обследова-
ние (на начало обучения в 5 классе – стартовая диагностика) и мониторинг дина-
мики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и груп-
повых коррекционно-развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума обра-
зовательной организации), направленных, в том числе на оказание специализиро-
ванной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи 
обучающимся в развитии восприятия и воспроизведения устной речи, а также в 
развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения плани-
руемых результатов образования; 
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• успешное освоение АООП ООО (вариант 1.2), достижение обучающимися 
предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых об-
разовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: 
• план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обес-

печивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
глухих обучающихся, освоение ими АООП ООО (вариант 1.2); 

• описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их осо-
бых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специ-
альные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специализиро-
ванные компьютерные программы, технические и сурдотехнические средства 
обучения, включая звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования, 
индивидуальные слуховые аппараты и кохлеарные импланты, используемые ас-
систивные технологии, особенности проведения групповых и индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий; 

• описание основного содержания рабочих программ коррекционно-
развивающих курсов; 

• перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при нали-
чии); 

• планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых обра-

зовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей со-
циальной адаптации глухих обучающихся, региональной специфики и особенно-
стей образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

В ПКР предусмотрено создание условий обучения и воспитания, позво-
ляющее учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 
посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 
индивидуализации и дифференциации образовательно -коррекционного процесса. 

В ПКР предусмотрена организация индивидуально-ориентированных кор-
рекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей глухих обучающихся в освоении АООП ООО.  

ПКР реализуется при разных формах получения образования обучающими-
ся, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 
Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы уста-
навливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, на-
правления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся оп-
ределяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума об-
разовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК). 

В ПКР предусматрено осуществление комплексного подхода в образова-
тельно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников образова-
тельных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность по-
мощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организа-
ции.  

ПКР разработано на период получения основного общего образования, 
включает следующие разделы: 
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• Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 
• Перечень и содержание направлений работы. 
• Механизмы реализации программы. 
• Условия реализации программы. 
• Планируемые результаты реализации программы. 

Цели, задачи и принципы построения 
программы коррекционной работы 

При переходе на уровень основного общего образования психолого-медико-
педагогическая комиссия (далее – ПМПК) рекомендует АООП ООО (вариант 1.2) 
глухим обучающимся, демонстрирующим готовность к получению основного 
общего образования в соответствии с достигнутыми предметными, личностными 
и метапредметными результатами, определенными в АООП НОО (вариант 1.2), в 
пролонгированные сроки (5–10 классы) при создании условий, учитывающих их 
особые образовательные потребности. 

В АООП ООО (вариант 1.2) включена обязательная реализация ПКР в сис-
теме учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, 
учитывающих особые образовательные потребности глухих обучающихся и оп-
ределяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, 
структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуаль-
но-дифференцированного подходов.  

Ценностные ориентиры Программы коррекционной работы связаны с тем, 
что реализация ПКР в ходе всего образовательно-коррекционного процесса спо-
собствует качественному образованию глухих обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение 
планируемых результатов АООП ООО (вариант 1.2). 

Цель программы коррекционной работы – определение и реализация в об-
разовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической, 
психолого-педагогической и социально-педагогической помощи глухим обучаю-
щимся для успешного освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производ-
ных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 
адаптации личности обучающегося для самореализации в обществе.  

Задачи программы: 
• выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей глухих обучающихся в ходе комплексного психолого-
педагогического обследования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основно-
го общего образования на основе адаптированной основной образовательной про-
граммы в соответствии с особыми образовательными потребностями и индивиду-
альными особенностями глухих обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, 
ИПРА, ППк образовательной организации); 

• разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-
развивающей работы каждого глухого обучающегося с учетом рекомендаций 
ПМПК и ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатам ком-
плексного психолого-педагогического обследования; 
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• разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответст-
вии с Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося, 
реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

• оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло-
го-педагогической помощи в процессе развития личностных качеств глухих обу-
чающихся, их социальных компетенций, в том числе расширение социальной 
практики при взаимодействии со слышащими людьми и с лицами с нарушениями 
слуха;  

• оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло-
го-педагогической помощи в развитии у глухих обучающихся словесной речи - 
устной (в том числе ее восприятия и воспроизведения) и письменной;  

• оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло-
го-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности глу-
хих обучающихся в контексте достижения ими планируемых результатов образо-
вания; 

• своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении плани-
руемых результатов образования и оказание им специализированной индивиду-
ально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

•  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; 

• выявление у глухих обучающихся особых способностей (одаренности) в 
определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, спо-
собствующих наиболее полноценному их развитию.  

• оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло-
го-педагогической помощи обучающимся в профессиональной ориентации и со-
циальной адаптации;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обу-
чающихся с нарушениями слуха;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-
боты с глухими обучающимися, их родителями (законными представителями), с 
педагогическими работниками образовательной организации и организаций до-
полнительного образования, в также с другими обучающимися, со специалистами 
разного профиля, работниками общественных организаций, которые активно 
взаимодействуют с обучающимися, имеющими нарушение слуха, в процессе об-
разования и в различных видах совместной социокультурной деятельности вне 
образовательной организации.  

В содержании программы коррекционной работы определены следующие 
принципы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь-
но-коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего об-
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разования к основному общему образованию, способствует достижению личност-
ных, метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной ос-
новной образовательной программы основного общего образования, необходи-
мых глухим обучающимся для продолжения образования, социальной адаптации. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разде-
лами адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования: программой формирования универсальных учебных действий, про-
граммой воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется при 
обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в 
учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционно-
развивающих занятий по программе коррекционной работы, а также в условиях 
семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных от-
ношений. 

Соблюдение интересов глухих обучающихся. Принцип определяет позицию 
педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 
максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образова-
нии с учетом особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям не-
прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования глухих обучающимся с учетом их особых образователь-
ных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности ба-
зируется на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений 
развития у глухих обучающихся (с учетом их особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных особенностей). Реализация данного принципа предпола-
гает:  

• создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 
образовательные потребности глухих обучающихся; 

• реализация программы коррекционной работы в процессе учебной и вне-
урочной деятельности, в том числе, при включении во внеурочную деятельность 
коррекционно-развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с 
Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого обучаю-
щегося;  

• комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематиче-
ском взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, 
обучения и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в фор-
мировании личности, возрастных и индивидуальных особенностей глухих обу-
чающихся; 

• применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспи-
тания, способствующих качественному освоению обучающимися образователь-
ной программы; 

• обеспечение развития у глухих обучающихся словесной речи (устной и 
письменной) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой сре-
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ды (при пользовании ими на уроках звукоусиливающей аппаратурой коллектив-
ного пользования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); в процессе 
внеурочной деятельности индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом ау-
диолого-педагогических рекомендаций); при необходимости, с учетом особых 
образовательных  потребностей обучающихся, применение в образовательно-
коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств дактилологии и 
жестовой речи; 

• максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за 
счет организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включая 
сверстников;   

• развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обу-
чающихся; расширение их познавательных интересов;  

• обеспечение социальной адаптации глухих обучающихся на основе овла-
дения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностно-
го взаимодействия с окружающими людьми;  

•  при желании обучающихся, а также согласованном решении участников 
образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 
деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся 
навыков русского жестового языка, его использования в межличностном общении 
с лицами, имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также 
ознакомление их с социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха; примене-
ние глухими обучающимися в межличностном общении с лицами. имеющими на-
рушение слуха, средств общения, способствующих их взаимопониманию и взаи-
модействию, в том числе жестовой речи;  

• содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни; 
• обеспечение профессиональной ориентации глухих обучающихся с учетом 

их интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихся ограни-
чений в связи с нарушением слуха. 

Перечень и содержание направлений работы: 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-
просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных 
формах деятельности образовательной организации. 

В данных направлениях отражены содержания системы комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения глухих обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы определено на основе ре-
шения ППк образовательной организации, базирующегося на рекомендациях 
ПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах его комплексного обследова-
ния.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
• Диагностическое направление: 

• проведение специализированного комплексного психолого-
педагогического обследования обучающихся при переходе на уровень ос-
новного общего образования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявле-
ния его особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-
стей;  
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• проведение систематического мониторинга (текущий и проме-
жуточный контроль) достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы, в том числе, ПКР; 

• проведение систематического мониторинга социальной ситуа-
ции и условий семейного воспитания. 
Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (сурдо-

педагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-
предметниками, тьютором и другими педагогическими работниками.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает:  
• изучение индивидуальных особенностей личности глухого обучающегося, 

в том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, способ-
ностей и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализа-
ции; межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окру-
жающими людьми разного возраста (с нормальным и нарушенным слухом) в про-
цессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, толе-
рантности, 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 доброжела-
тельность, а также готовности к участию в жизни семьи, образовательной органи-
зации (города и др.); резервов личностного развития; 

• изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление ре-
зервов активизации ее развития; 

• изучение особенностей овладения обучающимися словесной речью - 
письменной и устной, в том числе, ее восприятием и воспроизведением, устной 
коммуникацией; выявление резервов активизации развития у обучающихся с на-
рушениями слуха словесной речи, речевой деятельности, навыков устной комму-
никации; 

• изучение овладения обучающимися универсальными учебными    дейст-
виями; выявление резервов активизации их развития; 

• изучение достижения обучающимися планируемых результатов обучения 
по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и ре-
зервов их преодоления; 

• выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах 
учебной и внеурочной деятельности; 

• изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии, об-
разовательной организации для получения профессионального и /или среднего 
(полного) образования с учетом собственных интересов, возможностей, способ-
ностей и ограничений.  

• Результаты комплексной диагностики и систематического мониторин-
га достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения образо-
вательной программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания и 
др. обсуждаются на заседании психолого-педагогического консилиума образова-
тельной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том чис-
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ле, при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консульти-
рования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты и др.).  

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций 
ПМПК и ИПРА разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-
развивающей работы обучающегося», который утверждается ППк образователь-
ной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО (вариант 1.2) отражено в следующей документации: 
• индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разрабо-

танных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-
педагогического консилиума образовательной организации;  

• рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проек-
тируемых на основе личностно ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого обучающегося; 

• рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 
коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации на основе 
«Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося» и 
направленных на обеспечение наиболее полноценного развития глухих обучаю-
щихся, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в достижении плани-
руемых результатов обучения, в овладении словесной речью (в письменной и 
устной формах, в том числе, восприятием и воспроизведение устной речи), устной 
коммуникацией; 

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

• программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индиви-
дуально-дифференцированного подхода. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» ежегодно со-
ставляется для каждого обучающегося с нарушенным слухом. В течение учебного 
года может происходить корректировка индивидуального плана с учетом дости-
жения обучающимся планируемых результатов. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающего-
ся» содержит: 

• направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и 
ИПРА, особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного психо-
лого-педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) 
достижения планируемых результатов образования, в том числе, ПКР;  

• описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых ре-
зультатов работы по каждому направлению.  

Форма  «Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы».    
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество обучающегося__________________________ 
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Класс _________ 
Возраст обучающегося ________________________________________ 
Причины, время и характер нарушения слуха_______________________ 
Состояние слуха в настоящее время _______________________________ 
Слухопротезирование __________________________________________ 
Рекомендации ПМПК и ИПРА___________________________________ 
Индивидуальные особенности обучающегося: ______________________ 
 

Направления 
коррекционно- 
развивающей 
работы 

Основное 
содержание 
коррекционно-
развивающей 
работы 

Организационные формы 
коррекционно-
развивающей работы49 

Примерные 
сроки 

Планируемые ре-
зультаты коррекци-
онно-развивающей 
работы 

Ф.И.О., должность 
педагогического 
работника, реали-
зующего данное 
направление работы 

          Обязательные направления коррекционно-развивающей работы, которые 
включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося: 

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важ-
ного условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, 
социальной адаптации (с учетом достигнутого уровня развития слухозрительного 
восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи); 

 коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с целью 
обеспечения качественного достижения планируемых результатов образователь-
ной программы (с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от инди-
видуальных особенностей глухих обучающихся включают:  

 развитие у обучающихся словесной речи письменной и/ или устной, как 
важного условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, 
социальной адаптации; 

 коррекцию и/или развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой и познавательной сфер;  

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

ально-этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия; разви-
тие межличностного общения в группе сверстников (со взрослыми и др.);  

 развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения са-
мостоятельности, личностной автономии;  

 развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопреде-
ления и профессионального образования;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (в том 
числе, на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных ус-
ловий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся, на основании рекомендаций ППк образовательной организации, 
базирующихся в том числе на рекомендациях ПМПК и ИПРА. 
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Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных кор-
рекционно-развивающих курса – «Развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности», что обусловлено осо-
быми образовательными потребностями обучающихся.  

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи» направлен, прежде всего, на развитие у глухих 
обучающихся слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха и произ-
носительной стороны речи. Данный курс включает: 

•  проведение стартовой диагностики (в начале обучения на уровне основно-
го общего образования или при переводе из другой образовательной организации) 
слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 
стороны речи, а также мониторинга достижения каждым обучающимся плани-
руемых результатов обучения восприятию и воспроизведению устной речи, кото-
рый проводится не реже одного раза в полугодие; кроме этого, в начале каждого 
учебного года проводится обследование произносительной стороны речи; 

•  проведение специальной работы по достижению обучающимися плани-
руемых результатов коррекционно-развивающего курса на основе индивидуально 
ориентированных рабочих программ с учётом особенностей каждого обучающе-
гося. 

В учебном плане коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи» включен во внеурочную деятельность; на его про-
ведение предусмотрено в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю на каждого обучающе-
гося, в 7–10 классах – по два часа в неделю на каждого обучающегося. 

Решение об организационных формах реализации коррекционно-
развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при-
нято ППк образовательной организации. При этом учитывается фактическое со-
стояние восприятия и воспроизведения устной речи каждого обучающегося по ре-
зультатам специального обследования, индивидуальные особенности обучаю-
щихся, в том числе уровень общего и слухоречевого развития, а также возможно-
сти в достижении планируемых результатов овладения восприятием и воспроиз-
ведением устной речью при реализации работы индивидуально и/или в разных 
формах фронтальной работы, в т.ч. парами. Включение занятия парами способст-
вует активизации развития коммуникативных действий в процессе обучения вос-
приятию и воспроизведению устной речи глухих обучающихся. В тоже время, с 
учётом большой потери слуха, обучающимся необходима целенаправленная ин-
дивидуальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной речи, ре-
чевого слуха, произносительной стороны речи.  

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения 
устной речи» проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

В образовательно-коррекционном процессе учтено, 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, сис-
тематическом взаимодействии педагогов при проведении). 
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Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-
познавательной деятельности» направлен на оказание обучающимся специализи-
рованной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в 
развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения ими пла-
нируемых 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 психоло-
го-педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-
познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов 
учебных предметов, а также междисциплинарных учебных программ – «Форми-
рование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности»; 

• осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обу-
чающихся; 

• выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в опреде-
ленных видах учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специали-
зированного комплексного психолого-педагогического обследования); осуществ-
ление индивидуально ориентированной психолого-педагогической поддержки 
обучающимся в развитии учебно-познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной дея-
тельности» включен во внеурочную деятельность, учебным планом на него отво-
дится в 5 и 6 классах по два часа в неделю на каждого обучающегося, в 7–10 клас-
сах – по три часа в неделю на каждого обучающегося; занятия равномерно рас-
пределяются в течение учебной недели (продолжительность одного занятия не 
более 30 минут). 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-
познавательной деятельности» проводятся индивидуально, а также в разных фор-
мах фронтальной работы (парами, малыми группами). Решение об организацион-
ных формах проведения данных занятий (индивидуально, парами, малыми груп-
пами), а также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает ППк 
образовательной организации с учётом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся и результатов комплексного специализированного психолого-
педагогического обследования. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-
развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» могут из-
меняться по решению ППк образовательной организации, в том числе в течение 
учебного года, с учётом результатов мониторинга достижения каждым обучаю-
щимся планируемых результатов «Индивидуальной программы коррекционно-
развивающей работы». 

С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания кор-
рекционно-развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной дея-
тельности» занятия с обучающимися могут проводить учителя-предметники. 
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имеющие специальную подготовку в области сурдопедагогики, или учителя- де-
фектологи (сурдопедагоги).  

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-
познавательной деятельности» учтено, что для части обучающихся для эффектив-
ного развития учебно-познавательной деятельности с учётом выявленных трудно-
стей в процессе образования, а также пропедевтики их возникновения по реше-
нию ППк образовательной организации в «Индивидуальный план коррекционно-
развивающей работы» включены занятия с педагогом-психологом (социальным 
педагогом и др.). Качественному достижению планируемых результатов развития 
учебно-познавательной деятельности у обучающихся способствует обеспечение 
преемственности в коррекционной работе в рамках коррекционно-развивающего 
курса «Развитие учебно-познавательной деятельности», на занятиях педагога-
психолога (социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеуроч-
ной деятельности. 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающе-
гося» предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельно-
сти дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций 
ПМПК и ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизнен-
ными обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью обучающего, прове-
дением его медицинской реабилитации), и в других ситуациях, требующих до-
полнительной, в том числе индивидуально ориентированной коррекционно-
развивающей помощи. Направления, общее содержание и организацию дополни-
тельных занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведе-
ния) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной органи-
зации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося.  

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на до-
полнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 
обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательной органи-
зации, в ней участвуют учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя-предметники 
и другие педагогические работники.  

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 
коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опре-
делении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 
основной образовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в 
соответствии с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 
обучающегося», организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимо-
действия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятель-
ность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнитель-
ных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориен-
тированные рабочие программы с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с 
расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения 
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обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, 
проводят консультативную и информационно-просветительскую работу.  

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующую 
структуру: 

• Пояснительная записка 
• Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 
• Цели изучения коррекционно-развивающего курса 
• Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане 
• Основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего 

курса 
• Содержание коррекционно-развивающего курса (по классам) 
• Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 
Консультативное направление. 
В данном направлении работы обеспечена непрерывность специального 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам 
образования и социализации глухих обучающихся, повышения уровня родитель-
ской компетентности и активизации роли родителей (законных представителей) в 
воспитании своих детей. 

В консультативную работу включена разработка совместных рекомендаций 
специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (за-
конными представителями) по реализации основных направлений коррекционно-
развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приёмов образования и др.; оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, обра-
зовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники об-
разовательной организации. 

Составляется совместный план и отчет по консультативной работе, прово-
димой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 
четверть или полугодие).  

Форма плана консультативной работы: 
Направления 

консультатив-
ной работы 

Задачи консульта-
тивной работы 

Содержание кон-
сультативной ра-

боты 

Формы проведе-
ния консультатив-

ной работы 

Сроки прове-
дения консуль-
тативной рабо-

ты 

Ф.И.О., должность 
педагогического 

работника образо-
вательной органи-

зации 

      
 

Информационно-просветительское направление. 
В данном направлении проводится разъяснительная деятельность по вопро-

сам, связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающих-
ся, в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспе-
чением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 
условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанно-
стям лиц с нарушениями слуха и др.  

Информационно-просветительская работа проводится с обучающимися, с 
педагогическими и другими работниками образовательных или иных организа-
ций, включая организации дополнительного и профессионального образования, 
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социальной сферы, здравоохранения, правопорядка и др., с родителями (законны-
ми представителями), представителями общественности.  

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические ра-
ботники образовательной организации. 

Составляется совместный план и отчет по информационно-
просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образова-
тельной организации (на четверть или полугодие). 

Примерная форма плана информационно-просветительской работы: 
Направления ин-

формационно-
просветительской 

работы 

Задачи информа-
ционно-

просветительской 
работы 

Содержание ин-
формационно-

просветительской 
работы 

Формы проведе-
ния информацион-

но-
просветительской 

работы 

Сроки про-
ведения 

Ф.И.О., должность 
педагогического 

работника образова-
тельной организации 

      
 

Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана 

рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметниками включены сле-
дующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учителя-
дефектологи (сурдопедагоги), воспитатели, тьютор и других педагогические ра-
ботники.  

ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно.  
На подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, проанализирован состав классов, особые образовательные 
потребности глухих обучающихся, а также изучены результаты их обучения на 
уровне начального общего образования; создан (систематизирован, дополнен) 
фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания 
глухих обучающихся, механизмы реализации Программы коррекционной работы, 
в том числе раскрыты её направления и ожидаемые результаты, описаны специ-
альные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-
видуально ориентированной коррекционно-развивающей работы определены при 
составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза ПКР; обсу-
жден ход реализации ПКР, проведен психолого-педагогический консилиум обра-
зовательной организации, методическими объединениями педагогических работ-
ников; принято итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 
оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-
социальная помощь глухим обучающимся регламентируются локальными норма-
тивными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 
специалистов образовательной организации, представителей администрации и 
родителей (законных представителей). 
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Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 
стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализую-
щейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая 
осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а 
также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками, работни-
ками организаций дополнительного образования, социальной защиты и др. 

Механизм реализации ПКР раскрыт в учебном плане, во взаимосвязи разде-
лов ПКР, в том числе в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающей ра-
боты» обучающихся и рабочих программах специальных коррекционно-
развивающих курсов и, при необходимости раскрывается в дополнительных кор-
рекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной 
деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной органи-
зации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в много-
функциональном комплексе, а также с образовательными организациями допол-
нительного образования, здравоохранения, социальной защиты и др. 

коррекционно-развивающая работа планируется во всех организационных 
формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе вне-
урочной деятельности. На каждом уроке учитель-предметник проектирует содер-
жание учебного материала и адаптирует его с учётом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся, использует специальные методы и приемы 
обучения. На уроках планируются и решаются коррекционно-развивающие зада-
чи, в том числе осуществляется целенаправленная работа по развитию у обучаю-
щихся словесной речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся 
специальные упражнения по развитию восприятия (слухозрительно и на слух) те-
матической и терминологической лексики урока, а также лексики по организации 
учебной деятельности, обучающиеся побуждаются говорить внятно, достаточно 
естественно, реализуя произносительные возможности, в том числе при включе-
нии в каждый урок фонетических зарядок, которые планируются на основе пре-
емственности в обучении в разных формах образовательно-коррекционного про-
цесса, прежде всего, с коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия 
и воспроизведения устной речи». Коррекционно-развивающая направленность 
образовательного процесса реализована также в процессе внеурочной деятельно-
сти, 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 про-
цессе внеурочной деятельности обогащается социальная практика глухих обу-
чающихся, расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослы-
ми в различных видах деятельности, в том числе со слышащими детьми и взрос-
лыми. 

В планах воспитателя также отражена специальная (коррекционно-
развивающая) работа, проводимая с обучающимися с учётом их индивидуальных 
особенностей, в том числе работа по развитию восприятия и воспроизведения 
устной речи, включая ежедневное проведение фонетических зарядок перед подго-
товкой домашних заданий (на основе преемственности в обучении в разных фор-
мах образовательно-коррекционного процесса, прежде всего, с коррекционно-
развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»). 
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При организации дополнительного образования на основе адаптированных 
программ разной направленности (художественно-эстетической, спортивно-
оздоровительной и др.) осуществлена коррекционно-развивающая работа с учё-
том особых образовательных потребностей глухих обучающихся, их индивиду-
альных особенностей. 

В образовательной организации, с учётом особых образовательных потреб-
ностей глухих обучающихся, педагогическими работниками совместно со всеми 
участниками образовательных отношений разработаны индивидуальные учебные 
планы. Реализация индивидуальных учебных планов для глухих обучающихся 
осуществляется при дистанционной поддержке (с учётом возможностей каждого 
обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной организации. 

 Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-
развивающей направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей 
обучающихся, их индивидуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных сурдопедагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности и доступности; 

обеспечение развития словесной речи (устной и письменной); получение 
обучающимися качественного образования на основе словесной речи при реали-
зации научно обоснованных и проверенных в многолетней сурдопедагогической 
практике методических требований к использованию разных форм речи в образо-
вательно-коррекционном процессе – словесной (устной, письменной и дактиль-
ной) и жестовой; 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека 
в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную сре-
ду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов обу-
чающихся, в том числе со слышащими взрослыми и сверстниками, на основе сло-
весной речи, с лицами, имеющими нарушения слуха, при использовании жесто-
вой речи (русского жестового языка); 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах учеб-
ной и внеурочной деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 
взаимодействия с разными партнерами по коммуникации, в том числе со слыша-
щими людьми, за счет расширения образовательного, социального, коммуника-
тивного пространства; 

обеспечение специализированных условий (определение комплекса специ-
альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребно-
сти глухих обучающихся, их индивидуальные особенности); 

использование специальных сурдопедагогических методов, приемов, 
средств обучения, специальных сурдотехнических средств, включая звукоусили-
вающую аппаратуру коллективного пользования и индивидуальные слуховые ап-
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параты (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций), визуальную аппара-
туру для обучения произношению, специализированные компьютерные програм-
мы и др.; 

обеспечение участия обучающихся в проведении воспитательных, культур-
но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-
тий, в том числе совместных со слышащими сверстниками; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-
ние санитарно-гигиенических правил и норм, аудиолого-педагогических требова-
ний к пользованию звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и 
индивидуальными слуховыми аппаратами (в условиях сетевого взаимодействия с 
сурдологическим центром). 

соблюдений аудиолого-педагогических требований к пользованию звуко-
усиливающей аппаратурой в условиях сетевого взаимодействия с сурдологиче-
ским центром). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР использованы рабочие коррекционно-
развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-
рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-
предметника, учителя – дефектолога (сурдопедагога), педагога-психолога, соци-
ального педагога и др.  

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителями-
дефектологами (сурдопедагогами), а также педагогическими работниками (учите-
лями-предметниками и др.), имеющими специальную подготовку в области сур-
допедагогики. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каж-
дой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. 

Обеспечено систематическое повышение квалификации или переподготовка 
работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 
1.2).  

Педагогические работники образовательной организации, реализующей 
АООП ООО (вариант 1.2), обладают профессиональными компетенциями в об-
ласти организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспита-
тельной работы с глухими обучающимися с учетом их особых образовательных 
потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достиже-
ния обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-
методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррек-
ционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежа-
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щие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-
препятственного доступа обучающихся с нарушениями слуха в здания и помеще-
ния образовательной организации, а также организацию их пребывания, учебной 
и внеурочной деятельности, использование в образовательно-коррекционном 
процессе сурдотехнических средств, включая звукоусиливающую аппаратуру 
коллективного пользования, индивидуальные слуховые аппараты (с учетом ау-
диолого-педагогических рекомендаций), ассистивные технологии. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информацион-
ной образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, времен-
ной дистанционной формы обучения с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа педагогических работников, обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информа-
ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-
ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, на-
глядных пособий, мультимедийных и видеоматериалов, учитывающих особенно-
сти и особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфорт-
ной развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по от-
ношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности орга-
низации основного общего образования глухих обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей, обеспечивающей качественное образование, со-
циальную адаптацию, достижение планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родите-
лей (законных представителей). 

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

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающих-
ся. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и оп-
ределяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-
ные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающе-
гося, его предыдущих индивидуальных достижений.  

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 
• описание достижения каждым обучающимся сформированности конкрет-

ных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к 
социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными дейст-
виями (личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными); 
достижения планируемых предметных результатов образования и результатов 
обязательных коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 
работы – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 
учебно-познавательной деятельности», а также дополнительных коррекционно-
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развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной 
организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

• анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.  
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов про-

граммы коррекционной работы: 
• проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при переходе на уровень 
основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом 
классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

• систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 
внеурочной деятельности;  

• проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного вос-
питания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного 
раза в полугодие); 

• изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогиче-
ских работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодей-
ствии с общественными организациями, их представителей (проводится при пе-
реходе 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: учителями-дефектологами (сурдопедагогами), педагогом-
психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руко-
водителями, воспитателями и др. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические мето-
дики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работ-
ником образовательной организации в соответствии с его функциональными обя-
занностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используются накопи-
тельная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающе-
гося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии 
с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического об-
следования.  

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экс-
пертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла — значительная 
динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная ди-
намика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов програм-
мы коррекционной работы принимает ППк образовательной организации на ос-
нове анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разра-
батывает рекомендации для дальнейшего обучения.  
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3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 
3.1. Учебный план программы основного общего образования 

 Учебный план ГКОУ школы-интерната № 2 г. Армавира представ-
лен в Приложении № 30 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

 План внеурочной деятельности ГКОУ школы-интерната № 2  
г. Армавира представлен в Приложении №м 31 
 

3.3. Календарный учебный график 
 Календарный учебный график  ГКОУ школы-интерната № 2  
г. Армавира представлен в Приложении №м 35 

 
3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 
 
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 
 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования шко-
ла-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 
деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
> укомплектованность школы-интерната педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
> уровень квалификации педагогических и иных работников школы-интерната, 

участвующими в реализации адаптированной основной образовательной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

> непрерывность профессионального развития педагогических работников 
школы-интерната, реализующей образовательную программу основного об-
щего образования. 

Укомплектованность школы-интерната педагогическими, руководящими и 
иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющих-
ся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы-интерната, 
участвующих в реализации адаптированной основной образовательной про-
граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 
наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должно-
стным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей орга-
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низации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников школы-интерната, служат квалификационные характеристики, отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессио-
нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть пору-
чены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы-интерната, 
участвующих в реализации адаптированной основной образовательной про-
граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 
также результатами аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе-
дагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми школой-интернатом. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торых эти организации находятся.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 
реализации настоящей адаптированной основной образовательной программы и 
создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория работников Подтверждение уровня 
квалификации документа-
ми об образовании (про-

фессиональной 
переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня ква-
лификации результатами ат-
тестации 
Квалификационная катего-
рия (%) 

Педагогические работ-
ники 

100% Высшая - 53,6% 
Первая - 19,6 % 

Руководящие работники 100% 
Не предусмотрена 

Иные работники 100 % 
Не предусмотрена 

Кроме того, школа-интернат укомплектована вспомогательным персоналом, 
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 
информационно-методических условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
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ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменени-
ям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-
ников школы-интерната, участвующих в разработке и реализации адаптирован-
ной основной образовательной программы основного общего образования ха-
рактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 
раза в три года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов адаптированной основной образовательной про-
граммы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативно-
сти деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельно-
сти, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
—освоение системы требований к структуре адаптированной основной образо-

вательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-
онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реали-
зации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования является система методической работы, обеспечивающая сопрово-
ждение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 
ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 
педагоги рассматривают методическими объединениями, действующими в шко-
ле-интернате, а также методическими и учебно-методическими объединениями 
в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 
уровнях. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основ-
ной образовательной программы основного общего образования 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО (вариант 1.2) 
включают: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательно-коррекционного процесса по отношению к уровню начального 
общего образования с учетом особых образовательных потребностей глухих 
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обучающихся, специфики их возрастного психофизического развития, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений – обучающихся, педагогических работников, 
родителей (законных представителей); 

• развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений в процессе осуществления просветительской, 
профилактической, консультативной работы, а также коррекционно-развивающей 
работы, с обучающимися 

Содержание и формы организации образовательно-коррекционного процес-
са на уровне основного общего образования учитывают особые образовательные 
потребности глухих обучающихся, особенности подросткового возраста, при бо-
лее широком, чем в системе начального общего образования, включении учебного 
сотрудничества, совместной деятельности, разновозрастного сотрудничества, а 
также таких организационных форм как дискуссия, тренинги, групповая игра, ос-
воение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, лекции, се-
минары, информационно-методическое обеспечение учебной и внеурочной дея-
тельности и др. 

На уровне основного общего образования определяются следующие уровни 
организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне об-
разовательной организации.  

Основные организационные формы психолого-педагогического сопровож-
дения включают: диагностику, направленную на определение особенностей ста-
туса обучающегося, которая проводится на этапе его перехода на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года; консультирование обу-
чающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) с 
учетом результатов диагностики; просвещение; профилактику; развивающую ра-
боту; коррекционную работу.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения могут 
включать: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг воз-
можностей и способностей обучающихся; развитие у обучающихся понимания 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культу-
ры; выявление и поддержку обучающихся с трудностями в освоении содержания 
АООП; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-
де сверстников, включая лиц с нарушенным и нормальным слухом; поддержку 
объединений обучающихся и ученического самоуправления; поддержку процес-
сов развития жизненных компетенций обучающихся, их социализации, профори-
ентации; выявление и поддержку обучающихся, проявивших особые способности (ода-
ренность); психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного дви-
жения.  

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образова-
тельной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями 
слуха базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 1.5.3 Пример-
ной основной образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образова-
тельной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями 
слуха опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-
дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основ-
ного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями слу-
ха осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основании 
бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти 
Краснодарского края согласно нормативным затратам на обеспечение государст-
венных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норма-
тива затрат на оказание государственной услуги и корректирующих коэффициен-
тов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образо-
вания обучающихся с нарушениями слуха учитывают вариативные формы обуче-
ния, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образователь-
ных программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий 
получения образования обучающимися с нарушениями слуха с учетом их особых 
образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионально-
го образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмот-
ренные законодательством особенности организации и осуществления образова-
тельной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адап-
тированной образовательной программы основного общего образования осущест-
вляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Прика-
зу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 
662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». Со-
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гласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 
ООО обучающихся с нарушениями слуха учитывает расходы, необходимые для 
коррекции нарушений развития и создания специальных условий получения обра-
зования в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающих-
ся. При расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеуроч-
ную деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы коррек-
ционной работы АООП ООО в объеме не менее 5 часов в неделю. При реализации 
адаптированной основной образовательной программы с привлечением ресурсов 
иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных 
нормативных актах школы-интерната. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с наруше-
ниями слуха не предполагает выхода за рамки установленных параметров финан-
сирования государственной услуги по реализации адаптированных основных об-
разовательных программ основного общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  
программы основного общего образования 

 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-
ных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-
ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Созданная в школе-интернате ИОС строится в соответствии со следующей ие-
рархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  
• единая информационно-образовательная среда региона;  
• информационно-образовательная среда школы-интерната;  
• предметная информационно-образовательная среда;  
• информационно-образовательная среда УМК;  
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;  
• информационно-образовательная среда элементов УМК.  
Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ре-

сурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на 
сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы сети 
Интернет; вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура; прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-
вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной и внеурочной дея-
тельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, кон-
троле и оценке результатов образования; в административной деятельности, 
включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации с другими организациями социаль-
ной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-
са обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-
ста; использования средств орфографического и синтаксического контроля рус-
ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-
ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и об-
ществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых но-
сителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-
ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-
вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать);  
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-
ганизации;  

• поиска и получения информации;  
• использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (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, уча-

стия 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 дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-
ем учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-
онного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-
торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей коллекций основных ма-
тематических и естественно-научных объектов и явлений;  
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• 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 распро-
страненных 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 про-
ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-
разовательной организации;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-
цесса, 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 твор-
ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-
щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеома-
териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-
хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; сканер; микро-
фон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средства-
ми, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-
менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном язы-
ках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый ре-
дактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирова-
ния деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный ре-
дактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным 
предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 
среда для интернет-публикаций.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоря-
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дительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работни-
ков образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работ-
ника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: разме-
щаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучаю-
щихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учите-
лей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методиче-
ская поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллек-
ция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тет-
ради (тетради-тренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек-
тронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база школы-интерната соответствует задачам, ка-
сающимся реализации АООП ООО (вариант 1.2), позволяя за счёт необходимого 
учебно-материального оснащения создавать соответствующую образовательно-
реабилитационную и социальную среду, отвечающую особым образовательным 
потребностям глухих обучающихся. В соответствии с этим школой-интернатом 
разрабатывается и закрепляется соответствующим локальным актом перечень её 
оснащения и оборудования.  

К числу критериальных источников, в соответствии с которыми производится 
оценка учебно-материального обеспечения образовательно-коррекционного про-
цесса, относятся следующие: 

– требования стандарта и Положения о лицензировании образовательной дея-
тельности;  

– перечень учебной литературы, рекомендуемой для использования в образо-
вательно-коррекционном процессе, а также цифровых образовательных ресурсов 
(разрабатываются в соответствии с местными условиями, спецификой реализации 
АООП, особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями 
слуха; подлежат утверждению региональными нормативными актами и локаль-
ными актами образовательной организации).  

Определение материально-технического обеспечения образовательно-
коррекционного процесса, реализуемого на основе АООП (вариант 1.2), требует 
учёта особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 
что выражается в специфичности подходов:  

– к организации образовательно-коррекционного пространства;  
– к организации временного режима, в рамках которого осуществляется реа-

лизация образовательно-коррекционного процесса, включая внеурочную деятель-
ность;  

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе технических 
средств, обеспечивающих глухим обучающимся комфортный доступ к образова-
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нию, включая возможность систематического получения специализированной 
коррекционной помощи;  

– к использованию сурдотехнических средств, индивидуальные слуховые ап-
параты, звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования (проводную 
и/или беспроводную), ассистивных средств для глухих обучающихся, а также 
иных ассистивных средств с учётом дополнительных ограничений здоровья обу-
чающихся;  

– к использованию технических образовательных ресурсов, в т.ч. специализи-
рованных компьютерных инструментов и средств обучения, разработанных с учё-
том особых образовательных потребностей глухих обучающихся;  

– к определению и реализации условий взаимодействия участников образова-
тельных отношений;  

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе учебной лите-
ратуры (учебников, рабочих тетрадей), специальных дидактических материалов, 
специализированных электронных приложений и компьютерных средств обуче-
ния, соответствующих возрасту и отвечающих особым образовательным потреб-
ностям глухих обучающихся.  

Создание соответствующих материально-технических условий необходимо не 
только для поддержки и сопровождения деятельности глухих обучающихся, но и 
для других участников образовательных отношений, включая педагогических ра-
ботников и родителей (законных представителей) обучающихся, что необходимо 
для получения доступа к техническим и иным средствам (в т.ч. образовательно-
реабилитационным) для подготовки и предоставления материалов, необходимых 
для реализации учебно-воспитательного процесса, осуществления взаимодейст-
вия (включая сетевое) специалистов друг с другом и семьями глухих обучающих-
ся. 

При наличии необходимости, в том числе в связи с реализацией образова-
тельно-коррекционного процесса в условиях удалённой работы, специалисты и 
глухие обучающиеся обеспечены полным комплектом компьютерного и перифе-
рийного оборудования. 

В школе-интернате созданы условия для функционирования современной 
информационной образовательно-коррекционной среды. Информационное обес-
печение образовательно-коррекционного процесса обеспечивается средствами 
ИКТ, а также квалификацией работников для обеспечения каждым глухим обу-
чающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП (вари-
ант 1.2). 

Функционирование информационной образовательно-коррекционной среды 
базируется на соответствующей нормативной базе, осуществляется в соответст-
вии с действующим в РФ законодательством. 

Современная информационная образовательно-коррекционная среда пред-
ставлена электронными информационными ресурсами, электронными образова-
тельными ресурсами, совокупностью информационных и телекоммуникационных 
технологий и технических средств (в т.ч. флеш-тренажёрами, инструментами 
Wiki, цифровыми видеоматериалами и др.). 

Использование цифровых технологий в непосредственной образовательно-
коррекционной работе с глухими обучающимися обеспечивает доступность, ва-
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риативность, наглядность обучения, возможность обратной связи педагогических 
работников с обучающимися; при необходимости – построение индивидуальной 
траектории изучения учебного материала, обучение с применением интеллекту-
альных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым образо-
вательным потребностям глухих обучающихся). Организация обучения с приме-
нением цифровых технологий не препятствует развитию компенсаторных меха-
низмов обучающихся, преодолению вторичных нарушений в развитии.  

Общие требования к организации образовательно-коррекционного простран-
ства  

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают:  
– достижение глухими обучающимися результатов, освоения АООП ООО 

(вариант 1.2);  
– соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм по отношению 

к санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям, требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда (включая требования к территории, зданию, 
всем его помещениям, в т.ч. мастерским; к мебели, расходным материалам и кан-
целярским принадлежностям и др.);  

– беспрепятственный доступ обучающихся к информации, объектам инфра-
структуры образовательной организации.  

Одно из важных условий организации образовательно-коррекционного про-
странства заключается в размещении текстовой информации (в печатной и/или 
электронной форме), содержащей сведения о потенциальных опасностях, об из-
менениях режима обучения.  

Глухие обучающиеся, место жительства которых находится в удалении от 
школы-интерната, имеют возможность интернатного проживания.  

В здании школы-интерната имеются в наличии комфортные оборудованные 
помещения, в т.ч. учебные кабинеты, залы (спортивный, актовый и др.), специ-
альные кабинеты для индивидуальной и групповой работы по курсам, реализуе-
мым по Программе коррекционной работы, кабинеты психолога, социального пе-
дагога, библиотека, кабинет информатики, спальни, столовая, санитарные, игро-
вые и бытовые комнаты, помещения для проведения курсов/занятий в рамках 
внеурочной деятельности и др.  

В помещениях, предназначенных для реализации образовательно-
коррекционной работы, созданы условия, обеспечивающие достаточную осве-
щённость лица говорящего и фона за ним. Кроме того, в учебных кабинетах тре-
буется наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (ста-
ционарной проводной или беспроводной) при индивидуализированном сопрово-
ждении её применения глухими обучающимися врачом-сурдологом (на основе се-
тевого взаимодействия) и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализую-
щим коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения 
устной речи», а также при ее использовании в соответствии с аудиолого-
педагогическими рекомендациями учителями-предметниками, другими педагоги-
ческими работниками. Рекреации и актовый зал для проведения в образователь-
ной организации коллективных (с участием нескольких классов) и общешкольных 
мероприятий оборудуются беспроводной аппаратурой коллективного пользова-
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ния, способствующей восприятию обучающимися устной речи, неречевых звуча-
ний, включая музыку.  

В классных помещениях организованы специальные места, предназначенные 
для хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек и др. Аналогичные места 
предусмотрены в спальнях интерната – в целях хранения индивидуальных слухо-
вых аппаратов и др. в период сна обучающихся.  

Требования к организации учебных мест обучающихся  
Каждая классная комната оборудована партами, регулируемыми по высоте – 

в соответствии с ростом обучающихся. Место, на котором размещается парта, по-
зволяет глухому обучающемуся видеть не только лицо учителя, но и лица боль-
шинства одноклассников. Оптимальной является расстановка парт (рабочих сто-
лов) полукругом. Это позволяет обучающимся видеть учителя, одноклассников, в 
том числе их лица, что способствует (при использовании звукоусиливающей ап-
паратуры) слухозрительному восприятию устной речи при коммуникации, а так-
же находящийся за учителем фон.  

Требования к специальным техническим средствам обучения  
В школе-интернате имеется в достаточном количестве звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного пользования, беспроводная 
аппаратура, например, FM-система; специальные сурдотехнические средства, в 
том числе визуальные приборы, предназначенные для коррекционной работы над 
произношением обучающихся, а также специализированные компьютерные про-
граммы.  

Требования к библиотечному фону образовательной организации  
Формирование библиотечного фонда (БФ) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом и 
иными локальными нормативными документами школы-интерната. 

Библиотечный фонд, выступая в качестве одного из показателей, опреде-
ляющих качество образования, включает: учебники, учебные пособия, рабочие 
тетради (печатные и/или электронные); справочную литературу для обучающихся 
в виде словарей, энциклопедий, справочников; практикумы, сборники упражне-
ний и задач; атласы и контурные карты, детскую художественную и научно-
популярную литературу.  

Комплектование основного библиотечного фонда, который должен иметь 
универсальный характер, включая художественную и научно-популярную лите-
ратуру, справочно-библиографические и периодические издания, осуществляется 
с учётом возрастных интересов, особых образовательных потребностей и количе-
ства обучающихся.  

Педагогические работники обладают правом пользоваться материалами биб-
лиотечного фонда, в связи с чем приобретаются научно-методическая литература, 
профессиональных периодических изданий и иные документы для этой целевой 
группы пользователей.  

Комплектование специализированного (учебного) библиотечного фонда 
осуществляется на базе учебного плана, реализуемого школой-интернатом в соот-
ветствии с требованиями АООП ООО (вариант 1.2), а также рекомендуемого и 
допущенного для использования в образовательном процессе Министерством 
просвещения РФ Федерального перечня учебников.  



197 

 

Все необходимые глухим обучающимся учебные ресурсы в виде учебников, 
учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспита-
ния предоставляются в пользование бесплатно – на период получения образова-
ния.  

В библиотеке школы-интерната организована зона, функционирующая как 
читальный зал. Он предназначается не только для организации самостоятельной 
работы участников образовательных отношений, но и для проведения библиотеч-
ных уроков (в рамках различных дисциплин учебного плана), а также мероприя-
тий, реализуемых в процессе внеурочной деятельности.  

В школе-интернате 37 учебных кабинетов, в том числе: 
• 8 кабинетов начальной школы 
• 4 кабинета технологии (кабинет обслуживающего труда и кабинет до-

моводства для девочек, мастерские (столярная и слесарная) для мальчиков) 
• 1 кабинет информатики 
• 1 кабинет русского языка и литературы 
• 1 кабинет математики 
• 1 кабинет физики 
• 2 спортзала (большой и малый) 
• 1 кабинет химии 
• 1 кабинет истории 
• 1 кабинет биологии 
• 1 кабинет музыкально-ритмических занятий 
• 1 кабинет СБО 
• 7 классных кабинетов 
• 7 кабинетов для проведения индивидуальных занятий по РРС и ФПСР 

Так же в школе-интернате имеются: 
• 5 спален для девочек 
• 6 спален для мальчиков 
• библиотека 
• актовый зал 
• учительская 
• столовая 
• кабинет педагога-психолога 
• 2 кабинета учителя-дефектолога 
• кабинет социального педагога 
• сенсорная комната 
• музей 
• бухгалтерия 
• медицинский кабинет 

Все кабинеты, спальни имеют естественное и искусственное освещение. Во 
всех кабинетах над школьными досками установлены софиты. Классные кабине-
ты полностью обеспечены мебелью (ростовой мебелью). 

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: химии, 
информатики, биологии, физики, социально-бытовой ориентировки, музыкально-
ритмических занятиях, кабинетах трудового обучения. 

В школе-интернате функционирует библиотека общей площадью 81,5 кв.м. 
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Отделы библиотеки - читальный зал, книгохранилище   
Количество читателей – 157 (учащихся – 80, педагогов – 59, другие сотрудни-

ки – 18) 
Фамилия автора и название учебника класс Кол-во 

состоят на учёте 
Т.С. Зыкова Ознак. с окр. Миром  1в . 
Ф.Ф. Рау Букварь  ФГОС 
Т.С. Зыкова Русский яз.  Развитие речи  ФГОС 
 
А.Г. Зикеев Рус. язык 2 в. ФГОС 
 
В.Б. Сухова  Математика 
А.Н. Пфафенродт Произношение 2в. 
 

0 
0 
1 доп. 
1 доп 
 
1доп. 
  
1 
0 кл. 

15 
16 
15 
45 
 
9 
 
15 
8 

А.Г. Зикеев Н.Ю. Донская Азбук4а в 2-х ч. 0 9 
 1кл  

   

Т.С. Зыкова Русский язык. Рав. Речи 1в.ФГОС 1 15 
Т.С. Зыкова Озн. С окр. Миром    1.в 
ФГОС 

1 16 

Т.С. Зыкова, Морева  Чтение 1 вид  
ФГОС 

1 15 

М.Ю.Рау, Т.С. Зыкова ИЗО 1 в.ФГОС 1 16 
А.Г. Зикеев Рус. язык 2 в. В 3-х кн. 
ФГОС 

1 8 

В.И. Лях Физич. Культура  ФГОС 1-4 40 
Т.Г. Рамзаева  Русский язык 
Т.Г. Рамзаева  Русский язык ФГОС 

1 17 

М.И. Моро Математика 
Ф ГОС 

1 18 

А.Н. Пфафенродт  Произношение 2 в 
ФГОС 

1 8 

В.С. Кузин  Иобразительн. искусство 
ФГОС 

1 11 

Е.А. Лутцева  Технология ФГОС 1 11 
 2кл  

Т.С. Зыкова Озн. с окр. миром 1в. 
ФГОС ФГОС 

2 20 

Т.С Зыкова Рус язык и Разв. речи 1 
 ФГОС 

2 16 

А.Г. Зикеев Русский яз. В 2-хч. 2 в. 2 
 

9 
6    

А.Н. Пфафенродт Произношение 2.в. 2 8 
Е.А. Лутцева Технология ФГОС 2 6 

4 
М.И. Моро Математика 
М.И. Моро Математика ФГО 

2 
2 

8 
8 

Т.Г. Рамзаева Русский язык 
Т.Г. Рамзаева Русский язык ФГОС 

2 8 
8 

Л.Ф. Климанова Лит. чтениев 2-х ч. ФГОС 2 8 
В.С. Кузин Изоб.искусство ФГОС 2 11 
В.П. Кузовлев Английский язык ФГОС 2 8 
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М.Ю. Рау , М.А. Зыкова Изобраз.иск. 2 15 
 3 кл  

А.Н. Пфафенродт Произнош. 2 вид 3 8 

А.А. Плешаков Окружающий мир 
ФГОС 

3 15 
 

В.С. Кузин Изоб. Искусство ФГОС 3 11 
Т.С. Зыкова Рус.язык и Разв реч 1в 
 ФГОС 

3 9 
15 

А.Г. Зикеев Рус.язык 2в. В 2-х ч. 
ФГОС 

3 13 

Т.Г. Рамзаева Русский язык 
Т.Г. Рамзаева Русский язык ФГОС 

3 8 
6 

Л.Ф. Климанова Лит. чтен.  ФГОС 3 8 
М.И. Моро Математика в 2-х ч. 
М.И. Моро Математика в 2-х ч.ФГОС 

3 8 к. 
9 

Е.А. Лутцева Технология  3 9 
В.П. Кузовлев  Английскаий язык ФГОС 3 7 
В.П. Кузовлев Книга для чтения по англ. языку  
ФГОС 

3  7 
            

 4  

А.Г. Зикеев  Рус.язык 2в. В 2-х ч. 4 15 
Л.Ф. Климанова Родная речь 4 10 
Т.Г. Рамзаева Русский язык 
Т.Г. Рамзаева Русский язык  

4 8 
8                * 

А.В. Кураев Осн. правосл. культ 4-5 15 
8 

А.А. Плешаков Природов. В 2-х ч. 
              Окружающий мир   

4 15 

М.И. Моро Математика в 2-х ч. 
М.И. Моро Математика в 2-х ч. 

4 17 

В.П. Кузовлев  Англ. Яз.Книга для чтения ФГОС  7 
В.П. Кузовлев Учебник Английский язык ФГОС  7 
В.С. Кузин Изоб. Искусство ФГОС 4 6 
А.Н. Пфафенродт Произношение 2в. 4 8 
Е.А. Лутцева Технология ФГОС 4 17              
 5кл.  

А.Г. Зикеев Рус. Язык 2в. В 2-х ч. 5 11 
В.Я. Коровина Литература 
В.Я. Коровина Литература 

5 8 
9 

Н.Я. Виленкин Математика 5 9 
А.А. Вигасин История Древ. мира 5 15 
Т.А. Ладыженская Рус. Язык 
Т.А. Ладыженская Рус. Язык 

5 
 

16 
16к 

В.Д. Симоненко Технология мальчики ФГОС 
 
Кожина О.А.  Технология Обсл тр.              Девочки                                  
ФГОС 
Сасова  Технология Девочки ФГОС 

5 
 
 
5 

2 
6 
 
13 

И.Н. Пономарёва Биология 5 15 
М.Я. Виленский Физ.культура 5-7 21 
А.Т. Смирнов ОБЖ 5 8 
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А.П. Матвеева Физическ. культур 5 3 
Н. Ф. Виноградова, В.И. Власенко 5 8 
В.М. Пакулова Введение в естест-науч. предметы 5 5 
 6 кл  
А.А. Данилов История России  6 16 
Е.Б. Агибалова  История ср. веков 6 9 
В.А. Ведюшкин История ср. веков 6 9 
А.А. Вигасин, Г.И. Годер 6 8 
Т.П. Герасимова География 
Т.П. Герасимова География  

6 
6 

20 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова  Биология Расте-
ния. Бактерии… 

6 31 

Н.Я. Виленкин  Математика 
Н.Я. Виленкин  Математика 

6 
6 

17 

М.Т. Баранов Русский язык 
М.Т. Баранов Русский язык  

6 17 

В.П. Полухина Литература 
В.П. Полухина Литература 

6 24 

О.А Кожина Технология Обс. труд 6 4 
В.Д. Симоненко Технология мальч 
В.Д.Симоненко Технология   девочки                                                 
Н.В. Синица Технология 
Сасова Технология ведения дома  

6 5 
5 
 1  
 4 

 7кл  
А.В. Пёрышкин Физика ФГОС  22 
М.П. Баранов Русский язык 
М.П. Баранов Русский язык 
М.П. Баранов Русский язык ФГОС 

7 31 

В.Я. Коровина Литература 
В.Я. Коровина Литература ФГОС 

7 18 

С.А. Теляковский  Алгебра 
С.А. Теляковский  Алгебра ФГОС   

7 17 

А.Я. Юдовская Новая история ФГОС 7 16 
В.В. Степакова  Черчение ФГОС 7 8 
В.А. Ведюшкин История.Новое вр.  7 9 
Л.С. Атанасян Геометрия ФГОС 7-9 35 
А.А. Данилов История России ФГОС 7 16 
В.А. Коринская География матер. 7 8 
В.М.Константинов, В.Г. Бабенко Биология (живот-
ные) 

7 31 

В.Д. Симоненко Технология мальч. 
ФГОС 

7 12 

В.Д. Симоненко Технология девоч. 7 5 
А.В. Пёрышкин Сборю зад. по физике 7-9 45 
 8 кл  
Ю.Н. Макарычев Алгебра ФГОС 8 16 
С.Г. Бархударов Русский язык 8 16 
Г.Е. Рудзитис Химия  8 

 
15 
10 

М.А. Рябов Сб. зад и упр. по химии  8 40 
В.В. Степакова Черчение ФГОС 8-11 8 
А.Г. Драгомилов Биология ФГОС 8 9 
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И.И. Баринова География 8 20 
А.А. Данилов, Косулина Л.Г. История России 19 век 
Юдовская А.Я. Новая история  

8 16 
16 

В.Я. Коровина Литература 8 кл.ФГОС 8 16 
А.В. Пёрышкин Физика 
ФГОС 

8 28 

Л.Н. БоголюбовОбществознан. ФГОС 8-9 15 
Б.А. Трехбратов Кубановедение  8 16 
О.А. Кожина Технология. Об.труд 8 6 
В.Д. Симоненко  Технология (общая) 
ФГОС 

8 4 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 8-9 5 
А.Т. Смирнов ОБЖ 
ФГОС 

8 8 
8 

В.И. Лях Физическая культура ФГОС 8-9 17 
А.П. Матвеев Физическая культура 8-9  
 9 кл  

Г.Е.Рудзитис Химия ФГОС 9 20 
М.М.Разумовская Русский языкФГОС 9 9 
И.Н. Пономарёва Биология ФГОС 9 9 

9 
Ю.Н. Макарычев Алгебра ФГОС 9 16 
Н.В. Загладин Новейшая история   16 
В.П. Дронов География 
В.П. Дронов География 

9 35 

В.Я. Коровина Литература в 2-х ч 
В.Я. Коровина Литература в 2-х ч 

9 18 

С.Г. Бархударов Русский язык 9 18 

А.В. Пёрышкин Физика ФГОС 9 15 
А.А. Данилов История России ФГОС 9 16 
Л.Н. Боголюбов Обществознание 9кл  9 15 
А.Д. Ботвинников Черчение ФГОС 9 8 
 10кл  
Ш.А. Алимов Алгебра и начал ФГОС 10-11 25 
Мякишев   Г.Я .Физика  23 
А.И. Власенков Русский язык ФГОС 10-11 20 
В.Ф. Греков Русский язык  10-11 10 
Ю.В. Лебедев Рус. яз. и литература 10 16 
И.И. Новошинская Химия 10(11) кл 
Г.Е. Рудзитис Химия ФГОС 

10 
10 

30 

М.А. Рябов Сб. задач по химии ФГОС 10 10 
Л.С. Атанасян Геометрия ФГОС 10-11 16 
В.Д. СимоненкоТехнология Баз. Уров ФГОС 10-11 15 
А.П. Кузнецов География ФГОС 10-11 12 
Л.Н. Боголюбов Обществознание ФГОС 10 10 
И.Н. Пономарёва Биология ФГОС 10 21 
Н.В. Загладин Всеобщая история ФГОС 10 22 
А.П. Рымкевич Задачник по физике 10 6 
В.И. Лях Физическая культура 
А.А. Данилов Л.Г. Косулина Россия и мир 

10-11 
10 

35 

 11кл  
Л.Н. Алексашкина Россия и мир 11 5 
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В.П. Журавлёв Литература (Спонс) 11 5 
Л.Н. Боголюбов Обществознание ФГОС 11 16 
И.Н. Пономарёва Биология ФГОС 11 10 
Н.В. Загладин Всеобщая история 11 10 
М.А. Рябов Сб. упр. по химии 11 7 
Г.Е. Рудзитис Химия ФГОС 11 10 
Г.Я. Мякишев Физика ФГОС 11 10 
Воронцов-Вельяминов Астрономия ФГОС 11 11 
Обеспеченность учебными пособиями   
Е.Н. Еременко Кубановедение 1  15 
Е.Н. Еременко Кубановедение 2 15 
М.В. Мирук Кубановедение ФГОС 3 15 
М.В.Мирук Кубановедение 4 15 
Б.А. Трехбратов Кубановедение ФГОС  5 15 
Б.А. Трехбратов Кубановедение ФГОС  6 15 
Б.А. Трехбратов Кубановедение ФГОС  7 15 
Б.А. Трехбратов Кубановедение ФГОС  8 15 
А.А. Зайцев Кубановедение ФГОС  9 15 
В.Н. Ратушняк Кубановедение ФГОС  10 15 
А.А. Зайцев  Кубановедение ФГОС  11 15 

 Материально-техническое обеспечение библиотеки: 
Компьютер – 3 ед. ,  из них 2 ед. с выходом в интернет. 
Проектор – 1 шт., экран – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
МФУ «Canon» - 1 шт.   
В образовательном учреждении созданы все условия для занятий физической 

культурой и спортом, для общего оздоровления глухих и слабослышащих уча-
щихся. 

2 спортивных зала, уличная спортивная площадка (с тренажерами). 
Имеется все необходимое оборудование для уроков физической культуры: 

скакалки, мячи для подвижных игр, волейбольные сетки, флажки, конусы; гимна-
стические палки, коврики, обручи, мячи для баскетбола, волейбола, футбола. 

Имеется спортивное оборудование: гимнастические скамейки, «шведская 
стенка», баскетбольные корзины, гимнастические маты, коврики для занятий аэ-
робикой. 

Имеются акты обследования спортивного инвентаря. 
Оборудование для слухоречевой реабилитации обучающихся с нарушениями 

слуха. 
Для индивидуальных занятий. 
1.Тренажер речевой комплексный «ИНТОН – М» (УНИТОН – ТК). Количест-

во – 8 (в кабинетах). 
2. Аппарат «МИКАРТ» (Индикатор компьютерный слабых низкочастотных 

сигналов для работы по методу биологической обратной связи в режиме компью-
терной программы Комфорт ЛОГО). 

Для групповой работы. 
1. Аппарат «СУВАГ СТ 10» (Электроакустический верботональный аппарат). 

Количество – 1 аппарат (для работы с 6-ю обучающимися). 
Для фронтальной работы. 
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1. Радиокласс «РАЛЭТ». (Цифровая дуплексная система формирования пол-
ной слухоречевой среды для глухих и слабослышащих). Количество - 3. 

Все обучающиеся - обеспечены слухопротезированы цифровыми 
слуховыми аппаратами или кохлеарноимплантированы. 
Слуховая аппаратура предназначена для обеспечения речевого общения в спе-

циальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях. 
Эффективность формирования  речи у детей с нарушениями слуха во многом 

зависит от своевременного использования технических средств и звукоусили-
вающей аппаратуры. 

Обучение устной речи детей со слуховой депривацией базируется на создании 
единой системы слухозрительно-кинестетических связей при использовании раз-
личных типов электроакустической аппаратуры. 

Важнейшим условием, обеспечивающим совершенствование процесса разви-
тия устной коммуникации детей с нарушением слуха, является постоянное при-
менение электроакустической аппаратуры индивидуального и коллективного 
пользования, что позволит осуществлять адекватную электроакустическую кор-
рекцию даже при больших потерях слуха, подбирать режим работы слухового ап-
парата в соответствии с состоянием слуховой функции, индивидуальными осо-
бенностями ребенка. 

В 2021 году доукомплектованы кабинеты учителей-дефектологов и кабинет 
педагога-психолога школы-интерната следующим оборудованием: 

№ 
п/п 

Наименование оборудования  Единица 
измерения 

Количе-
ство 

1. Логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп» КОМ-
ПЛЕКС БОС «ЛОГО» 

шт. 2.00 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда шт. 7.00 
3. Микшина Е.П., Жилинскене Е.М., Мамедова Е.Ю., Наумова 

Н.В. Часть 2. Произношение. 1 дополнительный класс. 
ФГОС НОО ОВЗ 

шт. 3.00 

4. Микшина Е.П., Жилинскене Е.М., Мамедова Е.Ю., Наумова 
Н.В. Часть 1. Произношение. 1 дополнительный класс. 
ФГОС НОО ОВЗ 

шт. 3.00 

5. Микшина Е.П. Формирование произносительной стороны 
устной речи у глухих обучающихся 

шт. 3.00 

6. Знакомство с окружающим миром и развитие ре-
чи.Транспорт. 

шт. 7.00 

7. Знакомство с окружающим миром и развитие ре-
чи.Профессии 

шт. 7.00 

8. Знакомство с окружающим миром и развитие речи.Фрукты. шт. 7.00 
9. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Овощи. шт. 7.00 

10. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Деревья. шт. 7.00 
11. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Осень.  шт. 7.00 
12. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Весна. шт. 7.00 
13. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Зима. шт. 7.00 
14. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Лето. шт. 7.00 
15. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Школь- шт. 7.00 
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ные принадлежности в картинках 
16. Цветовая последовательность шт. 2.00 
17. Набор фигурок "Профессии" шт. 2.00 
18. Набор фруктов, Огонек шт. 2.00 
19. Набор овощей, Огонек шт. 2.00 
20. Сумка-игралка "Овощи, фрукты, ягоды" шт. 2.00 
21. Мультимедийный инструмент "Умное зеркало" шт. 3.00 
22. Логопедический стол – комплекс «Антошка 2» шт. 2.00 
23. Набор для слухоречевого восприятия шт. 2.00 
24. Программно-дидактический комплекс "Логомер 2"  (USB 

версия) 
шт. 2.00 

25. Логопедический сундучок «Антошка» шт. 2.00 

26.  Диагностический комплект "Семаго"   шт. 1.00 
27. Панно Кривое зеркало шт. 3.00 
28. Набор кукол рукавичек "Семья" 6 шт. шт. 2.00 
29. Шнуровка «Весёлые пуговки» с карточками-сортерами и за-

даниями 
шт. 2.00 

30. Шнуровка "Азбука" Учим буквы слова Деревянная разви-
вающая игра 

шт. 2.00 

31. Игра-шнуровка Бабочка шт. 2.00 
32. Шнуровка Фруктовое дерево шт. 2.00 
33. Стол логопеда ростовой  шт. 3.00 
34. Специальная электроакустическая аппаратура коллективного 

пользования, позволяющая работать по верботональному ме-
тоду в группе детей с нарушениями слуха и речи из 8-10 
обучающихся, VERBOTON G10M 

шт. 2.00 

35. Диагностический аудиометр  (поликлинический) 
AMPLIVOX 240  

шт. 2.00 

36. КОМПЛЕКС БОС «ЛОГО» для профилактики и коррекции 
речевых расстройств. 

шт. 2.00 

37. Интерактивная доска  шт. 2.00 
38. Крепление для проектора шт. 2.00 
39. Проектор  шт. 2.00 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ художествен-
ной направленности: 

№ 
п/п 

Наименование оборудования  Единица 
измере-

ния 

Коли-
чество 

1. Отражатель овальный 60х90 шт. 1.00 
2. Стрипбокс 30х160см шт. 2.00 
3. Рефлектор со шторками шт. 2.00 
4. Октобокс  120см шт. 1.00 
5. Синхронизатор шт. 2.00 
6. Источник света 500W шт. 3.00 
7. Перекладина для фона шт. 1.00 
8. Стойка для освещения и фона шт. 5.00 
9. Фон бумажный (белый) шт. 2.00 
10. Карта памяти 16 гб для фотокамеры шт. 2.00 
11. Накамерная вспышка шт. 1.00 
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12. Объектив  шт. 1.00 
13. Фотоаппарат зеркальный   шт. 1.00 
14. Специализированное ПО для обработки фото: Программа  Adobe 

Photoshop Lightroom шт. 6.00 
15. Специализированное ПО для обработки фото: Программа  Adobe 

Photoshop 
шт. 6.00 

16. Многофункциональное устройство, цветной, струйный шт. 1.00 
17. Сетевой фильтр  шт. 6.00 
18. Мышь беспроводная шт. 6.00 
19. Ноутбук  шт. 6.00 

 
 

 


